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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ   
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 
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В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 
Тема 1.1. Концептуальные 

основы разработки проекта. 

Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего 

задания. Проект как объект управления в органах власти. 

Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика 

социальных проектов. Жизненный цикл проекта: понятие, 

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

спиральная модель, инкрементная модель. Их 

преимущества и недостатки. Формирование проектного 

замысла. Концептуализация проекта. Спецификация. 

Определение целей и содержания проекта. Планирование в 

проектной деятельности. Бюджет проекта и ресурсные 

планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы 

проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных 

проектов. Показатели эффективности проекта. Контроль 

исполнения календарных планов проекта. Контроль 

стоимости проекта. Методы обеспечения и контроля 

качества. 
Тема 1.2. Роль субъектов 

управленческой деятельности 

при разработке и реализации 

проекта. 

Организационная структура управления проектом, 

принципы построения организационных структур 

управления проектами, факторы выбора организационных 

структур управления проектами, влияние корпоративной 

культуры на выбор организационной структуры 

управления проектами. Функциональная структура 

управления проектами, проектная структура, матричная 

структура управления проектами (слабая матрица, 

сбалансированная матрица, сильная матрица). Проектные 

структуры: преимущества и недостатки. Управление 

человеческими ресурсами проекта. Команды проекты: 

понятие и виды. Концепция развития команды проекта. 

Гибкие методы управления проектами и роль проектных 

команд. Управление коммуникациями проекта. Схемы 

организационных взаимоотношений и сфер 

ответственности при разработке и реализации проекта. 

Управление конфликтами в проекте. Основы управления 

организационными изменениями в проектной 

деятельности. Стандарты описания компетенций 



6  

менеджера проекта. Понятие «проектный офис», типы 

проектных офисов, функции проектного офиса, разработка 

концепции и структуры проектного офиса, определение 

стандартов и методологии проектного офиса, этапы 

внедрения проектного офиса в современных компаниях. 

Проектные офисы в органах власти: понятие, особенности, 

полномочия. 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 
Тема 2.1. Организационные 

основы управления 

программой 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности 

управление программой (на уровне бизнес-структуры, на 

уровне муниципального 
образования/региона/государства). Модель зрелости 

управления портфелями, программами и проектами 

(Р3М3). Стандарты управления программами. Требования 

к управлению программой. Организация управления 

программой. Процесс инициации программы. Процессы 

планирования программы. Процесс контроля выполнения 

программы и управления изменениями программы. 

Процесс завершения программы. Национальные проекты и 

программы стратегического развития. 
Тема 2.2. Процедуры 

управления портфелем 

проектов: сущность, основные 

этапы, оптимизация и 

эффективность. 

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного 

управления. Виды портфеля проектов. Цели управления 

портфелем проектов. Этапы управления портфелем 

проектов. Инструменты управления портфелем проектов. 

Активная и пассивная модели управления портфелем 

проектов. Задачи портфельного управления проектами. 

Организационная структура управления портфелем 

проектов. Функциональная структура управления 

портфелем проектов. Инвентаризации портфеля проектов. 

Перегрузка портфеля проектами: отбор и расстановка 

приоритетов. Оптимизации портфеля проектов. 

Балансировка портфеля проектов. 
 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
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 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 
относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
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совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 
Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

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

показатели эффективности. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Ключевые понятия проектного управления. 
2. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 
3. Особенности управления проектами в современных организациях. 
4. Признаки проекта и его отличие от рабочих заданий/задач. 
5. Развитие методологии проектной деятельности: отечественный и зарубежный опыт. 
6. Международные организации/ассоциации проектного управления. 
7. Особенности жизненного цикла проекта. 
8. Принципы развертывания жизненного цикла проекта. 
9. Фазы жизненного цикла проекта. 
10. Факторы выбора модели жизненного цикла проекта. 
11. Участники проекта. 
12. Команда проекта и команда управления проектом: соотношение понятий, состав. 
13. Роли членов команды проекта. 
14. Системный подход в управлении проектами. 
15. Постановка цели проекта. 
16. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 
17. Календарно-сетевое планирование и особенности построения диаграммы Ганта. 
18. Выбор формы организации проекта. 
19. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
20. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, 

внутренние проекты). 
 
Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 

реализации проекта. 
 
 Вопросы для самоподготовки: 
1.  Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности 

органов власти. 
2.  Роль проектов в развитии современных организаций. 
3.  Команда проекта и ее типы. 
4.  Методы проведения экспертизы проекта. 
5.  Процесс инициации проекта. 
6.  Процесс планирования содержания проекта 
7.  Процесс разработки расписания. 
8.  Процесс планирования бюджета проекта.  
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9.  Процесс планирования персонала проекта.  
10.Процесс планирования закупок в проекте,  
11.Процесс планирования рисков.  
12.Процесс планирования обмена информацией в проекте. 
13.Процесс планирования управления изменениями в проекте. 
14.Процесс организации исполнения проекта. 
15.Процесс контроля исполнения проекта. 
16.Процесс завершения проекта. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 
 
Тема 2.1. Организационные основы управления программой 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Современные возможности использования модели организационной зрелости 

управления проектами (любой на выбор). 
2. Контрольное событие программы. 
3. Расписание программы (календарный план программы). 
4. Ограничение программы. 
5. Ролевая (организационная) структура управления программами. 
6. Куратор программы и его роль. 
7. Руководитель программы и его роль. 
8. Инициация программы в организации/органах власти. 
9. Процесс планирования бюджета программы. 
10. Процесс организационного планирования программы.  
11. Процесс планирования управления рисками программы.  
12. Процесс планирования коммуникаций программы.  
13. Процесс планирования управления изменениями программы.  
14. Процесс обеспечения исполнения программы.  
15. Процесс запуска проекта программы. 
16. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы.  
17. Процесс приемки результатов проектов и организация использования промежуточных 

выгод программы. 
18. Процесс закрытия проекта программы. 
19. Процесс завершения программы. 
20. Задачи портфельного управления проектами. 
21. Схема организационной структуры управления портфелем проектов. 

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

оптимизация и эффективность. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к управлению программой. 
2. Требования к управлению портфелем проектов. 
3. Процесс планирования содержания и выгод программы. 
4. Преимущества управление портфелем проектов 
5. Сущность управления портфелем проектов. 
6. Виды портфелей проектов. 
7. Формирование портфеля проектов.  
8. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 
9. Организация управления портфелем проектов. 
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10. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 
11. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 
12. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 
13. Ключевые цели национальных проектов. 
14. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 
15. Программы и планы развития российских территорий. 

Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 
 
 

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

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

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

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

реализации проекта. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 
 
Тема 2.1. Организационные основы управления программой 

 

 
 

 

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

оптимизация и эффективность. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 



25  

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 



27  

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. 

Ключевые фазы, методы и показатели эффективности. 
Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего задания. 

Проект как объект управления в органах власти. Проект как 

бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика социальных проектов. 

Жизненный цикл проекта: понятие, специфика работки, 

закономерности. Модели жизненного цикла проекта: каскадная 

модель, итерационная модель, спиральная модель, инкрементная 

модель. Их преимущества и недостатки. Формирование 

проектного замысла. Концептуализация проекта. Спецификация. 

Определение целей и содержания проекта. Планирование в 

проектной деятельности. Бюджет проекта и ресурсные планы. 

Порядок разработки сметы проекта. Методы проведения 

экспертизы проекта. Оценка инновационных проектов. 

Показатели эффективности проекта. Контроль исполнения 

календарных планов проекта. Контроль стоимости проекта. 

Методы обеспечения и контроля качества. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при 

разработке и реализации проекта. 
Организационная структура управления проектом, принципы 

построения организационных структур управления проектами, 

факторы выбора организационных структур управления 

проектами, влияние корпоративной культуры на выбор 

организационной структуры управления проектами. 

Функциональная структура управления проектами, проектная 

структура, матричная структура управления проектами (слабая 

матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица). 

Проектные структуры: преимущества и недостатки. Управление 

человеческими ресурсами проекта. Команды проекты: понятие и 

виды. Концепция развития команды проекта. Гибкие методы 

управления проектами и роль проектных команд. Управление 

коммуникациями проекта. Схемы организационных 

взаимоотношений и сфер ответственности при разработке и 

реализации проекта. Управление конфликтами в проекте. Основы 

управления организационными изменениями в проектной 

деятельности. Стандарты описания компетенций менеджера 

проекта. Понятие «проектный офис», типы проектных офисов, 

функции проектного офиса, разработка концепции и структуры 

проектного офиса, определение стандартов и методологии 

проектного офиса, этапы внедрения проектного офиса в 

современных компаниях. Проектные офисы в органах власти: 

понятие, особенности, полномочия. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3 Тема 2.1. Организационные основы управления программой. 
Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности 

управление программой (на уровне бизнес-структуры, на уровне 

муниципального образования/региона/государства). Модель 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 
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зрелости управления портфелями, программами и проектами 

(Р3М3). Стандарты управления программами. Требования к 

управлению программой. Организация управления программой. 

Процесс инициации программы. Процессы планирования 

программы. Процесс контроля выполнения программы и 

управления изменениями программы. Процесс завершения 

программы. Национальные проекты и программы стратегического 

развития. 

презентаций 

4 Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: 

сущность, основные этапы, оптимизация и эффективность. 
Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного 

управления. Виды портфеля проектов. Цели управления 

портфелем проектов. Этапы управления портфелем проектов. 

Инструменты управления портфелем проектов. Активная и 

пассивная модели управления портфелем проектов. Задачи 

портфельного управления проектами. Организационная структура 

управления портфелем проектов. Функциональная структура 

управления портфелем проектов. Инвентаризации портфеля 

проектов. Перегрузка портфеля проектами: отбор и расстановка 

приоритетов. Оптимизации портфеля проектов. Балансировка 

портфеля проектов. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине 

(модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

Тема практического занятия: Концептуальные основы разработки проекта. 

Ключевые фазы, методы и показатели эффективности.  

Цели занятия: сформировать представление об основах разработки проекта 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Концептуальные основы разработки проекта. 

Ключевые фазы, методы и показатели эффективности. 

Опрос, презентации, оценка 

знаний студентов 

2.  Роль субъектов управленческой деятельности при 

разработке и реализации проекта 

Дебаты 

 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

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

нового товара, проведение масштабного мероприятия, реализацию социального проекта, 

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

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

проекта. Обоснуйте свой выбор. 

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

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

шаблона заполнения спецификации можно использовать, представленную ниже таблицу. 

Перечень работ Единица 

измерения 
 

Стоимость всего Сроки 

исполнения 
Ограничения/допущения 

     

     

     

Перечень тем рефератов: 
1. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности органов 

власти. 
2. Роль проектов в развитии современных организаций. 
3. Команда проекта и ее типы. 
4. Методы проведения экспертизы проекта. 
5. Процесс инициации проекта. 
6. Процесс планирования содержания проекта 
7. Процесс разработки расписания. 
8. Процесс планирования бюджета проекта.  
9. Процесс планирования персонала проекта.  
10. Процесс планирования закупок в проекте,  
11. Процесс планирования рисков.  
12. Процесс планирования обмена информацией в проекте. 
13. Процесс планирования управления изменениями в проекте. 
14. Процесс организации исполнения проекта. 
15. Процесс контроля исполнения проекта. 
16. Процесс завершения проекта.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ. 

Тема практического занятия: Концептуальные основы разработки проекта. 

Ключевые фазы, методы и показатели эффективности.  
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Цели занятия: сформировать представление об основах управления программой и 

портфелем проектов. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Организационные основы управления программой. Опрос, презентации, оценка 

знаний студентов 

2.  Процедуры управления портфелем проектов: 

сущность, основные этапы, оптимизация и 

эффективность 

Дебаты 

 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема практического занятия: Процедуры управления портфелем проектов: сущность, 

основные этапы, оптимизация и эффективность. 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

1. Взять за основу любую организацию/муниципальное образование. Определить 

стратегическую цель и задачи ее/его развития. Составить пул проектов, которые могли 

бы помочь в достижении стратегических задач развития организации/муниципального 

образования. Описать актуальность, стоимость, возможность реализации в 

современных условиях, значимость для решения стратегических задач и пр. 
Сформировать рейтинг проектов и провести их отбор в портфель проектов на общую 

стоимость 10/50 млн. руб. В портфеле расставляем приоритеты реализации проектов. 
Рассмотреть влияние выбранного портфеля проектов на изменение состояния 

организации/муниципального образования. Рассчитать риски от внедрения вашего 

портфеля проектов. 
2. Рассчитайте мультипликативный эффект от поддержки гражданских культурных 

инициатив в форме субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые являются 

создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. 
3. Имеются следующие данные о стоимости работ по проекту из вашего портфеля 

проектов. Рассчитайте показатели, которых не хватает, чтобы заполнить таблицу. На 

основе рассчитанных данных примите решение: 1) о перспективах данного проекта 2) о 

целесообразности использования таких инструментов портфельного управления, как: 

балансировка портфеля, максимизация его стоимости и пр. Какие действия по 

управлению портфелем проектов вы предпримите?  

Работа Плановые 

затраты 

(BCWS), 
руб. 

Освоенный 

объем 

(BCWP), 
руб. 

Фактические 

затраты 

(ACWP), руб. 

Отклонение по 

затратам 
Отклонение по 

расписанию 

CV, руб. CVP, руб. SV, руб. SVP, руб. 

1 55 000 50 000 52 000     

2 42 000 42 000 43 500     
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3 38 000 25 000 27 000     

4 15 000 5 000 3 000     

Всего        

 

Перечень тем рефератов: 
1. Требования к управлению программой. 
2. Требования к управлению портфелем проектов. 
3. Процесс планирования содержания и выгод программы. 
4. Преимущества управление портфелем проектов 
5. Сущность управления портфелем проектов. 
6. Виды портфелей проектов. 
7. Формирование портфеля проектов.  
8. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 
9. Организация управления портфелем проектов. 
10. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 
11. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 
12. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 
13. Ключевые цели национальных проектов. 
14. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 
15. Программы и планы развития российских территорий. 
16. Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 
17. Риски реализации национального проекта (рассмотреть на примере одного из 

нацпроектов). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия  

Тема 1.1. Место отечественной 

культуры в истории мировой 

культуры. Культура Древней Руси. 

 

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение 

культуры в историческом развитии народов. Происхождение и 

занятия славян. Поселения типа городищ. Древние ремесла. 

Язычество восточных славян. Византийская (христианская) 

культура. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий.  
Тема 1.2. Культура России периода 

Средневековья  
Древнерусские города как центры культуры. Храм как центр 

художественной и духовной жизни. Литература IX - середины 

XIII в. Жанровые особенности Древнерусской литературы. 

Жития. Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся 

достижения древнерусской литературы. «Повесть временных 

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

княжества. Формирование местных культурных центров. 

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

зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление 

архитектурных школ в XII в. Материальная культура Руси. 

Костюм, украшения, ремесло. Повседневная жизнь жителей 

домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие 

и русская культура. Культурные последствия походов монголо-
татар для Руси. Людские и материальные потери. Сохранение 

отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-
монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные 

центры. Святой Сергий Радонежский и религиозно-
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нравственное возрождение Руси. Культурный подъём второй 

половины XIV-начала XV в. Национальный подъём после 

Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. 

Творчество А. Рублева. Образования централизованного 

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

экономика, общество, культура. Социальное расслоение 

общества. Культурная политика Ивана IV. Социально-
философская доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура 

Московского царства. Пути развития русского искусства в XVI 

в. Просвещение в XVI в. Начало книгопечатания. Материальная 

культура русского народа в XVI в. Период Смутного времени. 

Народно-патриотическое движение.  
Тема 1.3. Культура периода 

Российской империи XVIII - XIX 
вв. 

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

культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. 

Формирование светской эстетики живописи. Эпоха Петра I 

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

XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в 

преобразовании культуры и быта России. Европейская 

ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы 

светской культуры. Тенденции просветительства. Создание 

Московского университета. Новые архитектурные стили. Эпоха 

Екатерины II. Формирование дворянской культуры. Русское 

Просвещение. Расцвет художественной культуры. 

Реформаторская деятельность Александра I. Отечественная 

война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. 

Введение цензуры. Реформа системы образования. Теория 

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

«Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура. 

Живопись. Развитие научной мысли в России. 

РАЗДЕЛ 2 Культура России конца XIX-нач. ХХI вв.: период радикальных 

трансформаций народного сознания 
Тема 2.1. Серебряный век русской 

культуры (конец XIX – начало XX 

вв.) 

 

Состояние русской культуры в конце XIX - начале ХХ века. 

Традиции и новаторство. Общие эстетические установки 

символизма как философии культуры. Художественный 

авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи 

и в литературе.  Реалистическая живопись этого периода и ее 

взаимодействие с новыми направлениями. Театральное действо 

и театр как ведущий вид искусства. Философия театра этот 

период. Развитие русского кино. Развитие русской музыки.  

Русская культура 1917-1920-х годов как завершение 

серебряного века. 
Тема 2.2. Культура СССР и России 
ХХ в. 

Культурная революция. Советская государственная культурная 

политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская 

(материалистическая) наука и искусство. Ужесточение 

идеологической цензуры. Массовые репрессии. Великая 

Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 

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

советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». Явление 

диссидентства. Неофициальная и официальная культура.  

Тема 2.3. Культура России конца 

ХХ – начала XXI веков 
Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 

современной России. Советская культура в эпоху перестройки и 

гласности. Политика открытости по отношению к мировой 

культуре. Трансформация культуры в условиях рыночной 

экономики Массовая культура постсоветского времени. Роль 
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интернета в современной культурной ситуации России. 

Содержание и направленность изменений в отечественной 

культуре в период спецоперации 
 
 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
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специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

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

3. Крещение Руси: история и значение. 

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

Древней Руси 
5. Святые правители Киевской Руси   

 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 
2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 
3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

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

и Андрей Курбский  
5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 
 Тема 1.3. Культура России периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Петровская революция в культуре.  
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2. Церковное искусство начала синодального периода. Петровское барокко. 
3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 
4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке и 

«Передвижники» в живописи. 
5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг. 

 
Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  
2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: 

стиль, направление. 
3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России. 
4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный 

метод.  
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 
 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

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

традиционной духовности и противостояние ему. 
2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского зарубежья. 
3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма. 
4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения. 
5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура. 

 
 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 
2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены.  
3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.   
4. Роль интернета в современной культурной ситуации России. 
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы 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. 
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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

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

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 
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Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

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

их освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 
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 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

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

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

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

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

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории 

мировой культуры. Культура Древней Руси  
Определение культуры. Типы и виды культур. 

Место и значение культуры в историческом 

развитии народов. Происхождение и занятия славян. 

Поселения типа городищ. Древние ремесла. 

Язычество восточных славян. Византийская 

(христианская) культура. Создание славянской 

азбуки. Кирилл и Мефодий. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Культура России периода Средневековья 
Древнерусские города как центры культуры. Храм 

как центр художественной и духовной жизни. 

Литература IX - середины XIII в. Жанровые 

особенности Древнерусской литературы. Жития. 

Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся 

достижения древнерусской литературы. «Повесть 

временных лет». «Слово о полку Игореве». 

Утверждение независимости княжества. 

Формирование местных культурных центров. 

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

Каменное зодчество в русских землях XII- начала 

XIII в. Появление архитектурных школ в XII в. 

Материальная культура Руси. Костюм, украшения, 

ремесло. Повседневная жизнь жителей 

домонгольской Руси. Берестяные грамоты. 

Татарское нашествие и русская культура. 

Культурные последствия походов монголо-татар для 

Руси. Людские и материальные потери. Сохранение 

отдельных очагов культуры. Литература эпохи 

татаро-монгольского нашествия. Москва и Тверь как 

культурные центры. Святой Сергий Радонежский и 

религиозно-нравственное возрождение Руси. 

Культурный подъём второй половины XIV-начала 

XV в. Национальный подъём после Куликовской 

битвы. Выдающиеся мастера иконописи. Творчество 

А. Рублева. Образования централизованного 

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

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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государство: экономика, общество, культура. 

Социальное расслоение общества. Культурная 

политика Ивана IV. Социально-философская 

доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура 

Московского царства. Пути развития русского 

искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало 

книгопечатания. Материальная культура русского 

народа в XVI в. Период Смутного времени. 

Народно-патриотическое движение. 
3. Тема 1.3. Культура периода Российской империи 

XVII век — начало Нового времен. Старина и 

новизна в русской культуре. Укрепление связей с 

Европой. Немецкая слобода. Формирование светской 

эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). 
Культурные преобразования в России на рубеже 

XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в 

преобразовании культуры и быта России. 

Европейская ориентация в культурной политике 

Петра I. Новые идеалы светской культуры. 

Тенденции просветительства. Создание 

Московского университета. Новые архитектурные 

стили. Эпоха Екатерины II. Формирование 

дворянской культуры. Русское Просвещение. 

Расцвет художественной культуры. Реформаторская 

деятельность Александра I. Отечественная война 

1812. Декабристское движение. Правление Николая 

I. Введение цензуры. Реформа системы образования. 

Теория «официальной народности». «Славянофилы» 

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

Литература. Архитектура. Живопись. Развитие 

научной мысли в России. 
. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

4. Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец 

XIX – начало XX вв.) 
Состояние русской культуры в конце XIX - начале ХХ 

века. Традиции и новаторство. Общие эстетические 

установки символизма как философии культуры. 

Художественный авангард начала ХХ в. Связь между 

направлениями в живописи и в литературе.  

Реалистическая живопись этого периода и ее 

взаимодействие с новыми направлениями. Театральное 

действо и театр как ведущий вид искусства. Философия 

театра этот период. Развитие русского кино. Развитие 

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

завершение серебряного века. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

5. Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 
Культурная революция. Советская государственная 

культурная политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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(материалистическая) наука и искусство. Ужесточение 

идеологической цензуры. Массовые репрессии. Великая 

Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 

возрождение». Хрущевская «оттепель». Холодная война. 
Расцвет советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». 

Явление диссидентства. Неофициальная и официальная 

культура. 
6. Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI 

веков 
Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 

современной России. Советская культура в эпоху 

перестройки и гласности. Политика открытости по 

отношению к мировой культуре. Трансформация 

культуры в условиях рыночной экономики Массовая 

культура постсоветского времени. Роль интернета в 

современной культурной ситуации России. 

Содержание и направленность изменений в 

отечественной культуре в период спецоперации. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Дисциплина (модуль): культурно-исторический опыт России 

  
 Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

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

культуры в историческом развитии народов. Синхронизировать представления студентов о 

развитии мировой и отечественной культур; уяснить значение достижений отечественной 

культуры для мирового сообщества. Рассмотреть период начала становления отечественной 

культуры. 
Структура практического занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

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

студентов 
2..  Место и значение культуры в историческом развитии 

народов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Отечественная культура в контексте мировой культуры; ее 

роль и значение. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Начальный период становления отечественной культуры Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Понятие культуры. Значение культуры в историческом развитии народов.  
2. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  
3. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  
4. Культурные связи и политические отношения с Византией и Западноевропейскими 

государствами в домонгольский период. 
 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Типология культуры. Виды культур. 
2. Культура и цивилизация: соотношение понятий 
3. Самобытное и общечеловеческое в отечественной культуре. Вклад культуры России в 

мировую культуру  
4. История и значение Крещения Руси. 
5. Формирование письменности. Роль Кирилла и Мефодия для культуры славянских 

народов. 
 



24  

Тема 1.2 Культура России периода Средневековья 
Цели занятия: Первая цель - создать у студентов общее представление о культуре Руси 

от домонгольского периода до Московского царства. Рассмотреть процесс смещения центра 

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

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

культурную и политическую жизнь. Отметить причины и характер духовного возрождения 

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

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

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

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

завершение охарактеризовать окончание этого периода возрождением российской 
самодержавной государственности, раскрыть причины и значение народно-патриотического 

движения. 
Структура практического занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Письменная культура Древней Руси. Памятники 

древнерусской литературы. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2..  Каменное зодчество и иконопись Киевской Руси и 

периода татаро-монгольского ига. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Духовное возрождение XIV века. Значение преподобного 

Сергия Радонежского для культуры Руси. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Культура Московской Руси. Социально-философская 

доктрина «Москва – третий Рим» 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Смутное время - период кризиса государственности и 

польской интервенции. Подвиг народа в преодолении 
Смуты. Духовная основа народной самоорганизации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Древнерусская литература как выражение христианского миропонимания. 
2. Архитектура Киевской, Владимирской, Московской Руси 
3. Культура Руси периода ига. Преподобный Сергий Радонежский и его вклад в духовное 

возрождение Руси. 
4. Культура Московской Руси – расцвет православной духовности 
6. Преодоление Смуты и возрождение русской государственности: подвиг народа. 
 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Русь – Гардарика. Древнерусские города как центры культуры.. 
2. «Откуда есть пошла русская земля?» - изложение истории Руси в «Повести 

временных лет». 
3. Начало периода ига и личность князя Александра Невского. 
4. Расцвет русской иконописи: Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек. 
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5. Подвиг народа в преодолении Смуты: народное ополчение под руководством Кузьмы 

Минина и князя Дмитрия Пожарского. 
 
 Тема 1.3. Культура периода Российской Империи XVIII - XIX вв. 
Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и 

представителях античной философии 
Структура практического занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. XVII век — начало Нового времен. Формирование 

светского мировоззрения в Европе и в России 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
2..  Культурные преобразования в России на рубеже XVII – 

XVIII вв. Значение личности Петра I в преобразовании 

культуры и быта России 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

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

Эпоха Екатерины II.Формирование дворянской 

культуры.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4. Отечественная война 1812, ее значение для 

отечественной культуры 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
5. Выбор перспективы развития для России. Теория 

«официальной народности». «Славянофилы» и 

«западники». 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

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

Литература. Архитектура. Живопись. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
1. Петровские реформы в сфере культуры, науки и образования 
2. Эпоха Екатерины II – дальнейшее развитие новоевропейской культуры в России. 
3. Итог Отечественной войны 1812 года – возможность мировоззренческого выбора для 

российского дворянства: следование идеалам культуры Просвещения, или обращение к 

истокам отечественной культуры 
4. Движение декабристов, Оценки его значения для отечественной культуры. 
5. "Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится 

дыхание жизни": Отечественная культура в годы Николаевской реакции  
 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Новые художественные стили. Петровское барокко. 
2. М.В. Ломоносов – выдающийся представитель Просвещения в России 
3. А.Н. Радищев – выразитель революционного характера идеологии Просвещения в России 
4. Реформаторская деятельность императора Александра I 
5. Идея России – великой державы в архитектуре русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. 

Жилярди, А. Григорьев). 
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6. Творчество А.С. Пушкина – начало «Золотого века» русской литературы. 
 

 Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 
Цели занятия: Сообщить студентов представление о состоянии русской культуры в 

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

века на эстетические установки представителей различных литературных стилей и 

художественных направлений этого периода. Охарактеризовать художественный авангард 

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

взаимодействие с новыми направлениями. Рассмотреть театральное действо и театр как 

ведущий вид искусства Серебряного века; философию театра. Охарактеризовать развитие 

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

Структура практического занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

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

ренессанса 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
2..  Декаданс: предчувствие и выражение кризиса европейской 

культуры. Эстетизм, индивидуализм, имморализм в 

творчестве декадентов. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
3.  Основные направления русского авангарда: 

абстракционизм, кубофутуризм, супрематизм и др. 
Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

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

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 Задания к практическому занятию: 
1. Русский модерн и его влияние на культуру повседневности 
2. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. 

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

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

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

человека и нового быта. 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

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

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

повседневности. 
2. Абрамцевский кружок – рождение и развитие неорусского модерна. 
3. Философ Владимир Соловьев и его влияние на символизм культуры Серебряного века. 
4. В.В. Маяковский – представитель авангардистского течения футуризм. 
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5. Судьбы представителей авангарда в советскую эпоху. 
 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 
 Цели занятия: Сообщить студентам представления о содержании радикальной 

мировоззренческой трансформации, произошедшей в результате Октябрьской революция и 

утверждения советской власти;  о провозглашении новой цели – строительстве социалистического 

общества и о задачах формирования нового типа культуры, основанного на марксистко-
ленинской материалистической философии; воспитания нового человека.. Раскрыть 

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

мировосприятий. Следующей целью является характеристика культурной политики советского 

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

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

включая тему. «Церковного возрождения», в период Хрущевской «оттепели» и Холодной войны, в 
Брежневскую эпоху «застоя». Охарактеризовать  явление диссидентства, сосуществование  
официальной и неофициальной культур как выражение мировоззренческого кризиса и подготовку 

почвы для Перестройки. 

 Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Октябрьская революция 1917 года и утверждение нового 

типа культуры, основанной на принципах марксизма-
ленинизма 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
2..  Материалистический и атеистический характер 

марксистско-ленинской идеологии. Антирелигиозная 

пропаганда как направление культурной политики. Религия 

и церковь в годы советской власти. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Плюрализм направлений в культуре периода НЭПа и 

ужесточение идеологического контроля в сфере культуры в  

30-е годы ХХ в.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
4. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне в советском искусстве 
Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, 

кинематографе. Обстоятельства его завершения 
Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
6. Культура эпохи «Застоя». Официальная и неофициальная 

культуры. Кризис марксистско-ленинской идеологии. 
Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 

традиционной духовности и противостояние ему. 
2. Становление социалистического реализма как большого стиля советской эпохи 

3. Достижения и противоречия культуры СССР периода сталинизма. 

4. Тенденции к традиционализации и к модернизации  в советской культуре 

5. Тема освоения космоса в литературе, искусстве, повседневности. 
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6. Официальная идеология и мир приватных ценностей: «раздвоенное сознание» как массовый 

социально-психологический феномен периода «Застоя» 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

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

советской культуре 
2. Идеи русского авангарда и созидание новых форм жизнестроительства в 20-е годы ХХ века. 
3. Политика партии по работе с деятелями литературы и искусства. Проблема внутренней 

свободы художника в условиях господства государственной идеологии. 
4. Роль и значение науки в СССР. Образ ученого в советской культуре. Влияние марксистско-
ленинской идеологии в естественных и гуманитарных науках.   
5. Поворот к ценностям индивидуализма и приватной жизни: от периода «Оттепели» до 

начала Перестройки  
 
 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 
 Цели занятия: Охарактеризовать культурную ситуацию эпохи «Перестройки» как 

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

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

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

представление о трансформациях в культуре постсоветской  России:  политику открытости по 

отношению к мировой культуре, тенденция к усвоению ценностей глобализма и 

неолиберализма, развитие массовой культуры, роль интернета в современной культурной 

ситуации России. Отметить проблему кризиса гражданской идентичности в постсоветской 

России. Рассмотреть содержание и направленность изменений в отечественной культуре  как 

возвращение к традиционным ценностям в период спецоперации. 
 

 Структура практического занятия 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Советская культура в эпоху Перестройки и Гласности. 

Кризис марксистско-ленинской идеологии и кризис власти. 

Распад СССР. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
2. Деструктивные тенденции в сферах экономики, науки, 

культуры, образования в 90-е – нулевые годы. 
Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

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

деидеологизации. Коренная переориентация официальной 

государственной идеологии с коммунистических на 

западные идеологемы  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Трансформация народного сознания в постсоветский 

период, отказ от традиционной российской ментальности. 

Кризис гражданской идентификации. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

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

Медведева: стабилизация экономики и утверждение 

самобытности российской культуры.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
5. Современная культурная ситуация – поворот к 

традиционным ценностям; возвращение к истокам 

российской ментальности 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
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Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Задания к практическому занятию: 

1.  Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре  
3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 
4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 

ситуации России. 
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 
 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Системные преобразования в первое  постсоветское десятилетия. Причины неудач. 
2. Политическом дискурс деидеологизации и реальный курс к легитимизации 

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

Ельцина. 
3. Ситуация ценностного выбора и вектора дальнейшего развития в России XXI века. 
4. Проблема «разрыва связи времен»: конфликт мировоззрений старшего, рожденного в 

СССР, и молодого поколений россиян. 
5. Возвращение к культурной самобытности России, возрождение традиционных 

ценностей в современной ситуации. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 
материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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Краткое содержание лекционных занятий 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

МОДУЛЬ 1. РАЗДЕЛ 1. The world of science 
Тема 1.1.  
The scientific attitude Scientific 
methods and the methods of science 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя 

материал о различных аспектах науки, научных методах.  
Грамматическая тема: 
- Вводно-корректирующий курс; 
- Неличные формы глагола. 

Тема 1.2.  
Pure and applied science 
The role of chance in scientific 
discovery  

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя 

материал о различных аспектах науки, научных методах.  
Грамматическая тема: 
- Вводно-корректирующий курс; 
- Неличные формы глагола. 

МОДУЛЬ 1. РАЗДЕЛ 2. Professional communication 
Тема 2.1.  
Ways of business and professional 
communicating  

Лексическая тема: ведение деловой переписки; анализ 

текстов из профессиональных журналов - 
информационный поиск и анализ статей из 

профессиональных журналов и интернет-ресурсов; 
Грамматическая тема: 
- предлоги сравнения (like/as); 
- Nominative with the Infinitive. 

Тема 2.2 
Technology devices and 
information communicative 
technologies 

В лексической теме четвертого подмодуля приводится 
материал о современных устройствах и информационно-
коммуникационных технологиях, 
Грамматическая тема: 
- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие 

информацию; 
- Objective with the Infinitive. 

МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress 
Тема 3.1.  
The relations between science and 
society 

Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, 

раскрывающий степень влияния науки на общество. 
Грамматическая тема:  
- Present Perfect Simple; 
- Present Perfect Continuous. 

Тема 3.2.  
The achievement of science and 
technical revolution and our day-
to-day life 

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал 

о достижениях науки в повседневной жизни.  
Грамматическая тема: 
- Словообразование: типичные словообразовательные 

образцы и передаваемые ими значения; 
- Absolute Constructions 

МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 
Тема 4.1.  
Postgraduate programmes and 
acadenic, research degrees. 
Research supervision. International 
conference participation 

В лексической теме седьмого подмодуля приводится 

материал о программах послевузовского обучения и 

научных степенях, научном руководстве, о правилах 

участия в международных конференциях.  
Грамматическая тема: 
- Participle: Form and Use 

Тема 4.2.  
Careers advice  

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о 

способах преодоления трудностей для построения 

успешной карьеры молодого специалиста.  
Грамматическая тема: 
- Gerund: Active and Passive 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

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

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
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истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

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

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
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процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по  
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
МОДУЛЬ 1. РАЗДЕЛ 1. The world of science 
Тема 1.1. The scientific attitude Scientific methods and the methods of science. 
Тема 1.2. Pure and applied science. The role of chance in scientific discovery. 
 
Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 
We are living in a world of technologies now and can’t remember our life being different. The 

humanity has made many discoveries and invented lots of mechanisms and devices which have 
simplified our life significantly. 

We got acquainted with light and sound and explored their characteristics which helped us to 
use them effectively. The radio, the TV, the telephone was invented and enabled us to get in touch 
with each other, learn about what is happening in our native city and all over the world. The 
humanity never stopped on the way to unexplored places and even planets! We devised a satellite and 
made a rocket to travel to the moon and round the Earth. Special equipment lets us make photos of 
the faraway planets and study their environment. The most recent breakthrough in technology is 
supposed to be the internet. It has broadened our abilities and opened new horizons. We connect with 
people from other countries without any problems, search for any information and get it in one click, 
and have many other opportunities accessing the net from our smartphones, tablets, and computers. 
However, other realms of science have also been developing. Medicine, biology, archeology and 
many other sciences have achieved great results. We do have everything to maintain a high quality of 
life now. Many processes have been automated and people have got rid of many unpleasant things 
and difficulties they used to face in the past. 

 
МОДУЛЬ 1. РАЗДЕЛ 2. Professional communication 
Тема 2.1. Ways of business and professional communicating  
Тема 2.2 Technology devices and information communicative technologies 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 
Use the appropriate grammar tense.  
1. Journalists (to question) sources and (to dig) around for news pegs as part of their daily 

routine. 2. People say the media (to be) biased today. 3. The Internet (to change) the way people (to 
get) news in the recent years. 4. She (to host) the morning news show for about five years before the 
channel (to change) its broadcasting policy. 5. Reporters Without Borders (to release) its annual Press 
Freedom Index last Tuesday. 6. Some ace journalists believe new media (to destroy) the credibility of 
mainstream journalism. 7. He is a very motivated student. By graduation from university he (to file) a 
good portfolio and (to get) his foot in the media door. 8. Some of the stories we (to cover) were really 
inspiring. 9. Meeting deadlines always (to be) an integral part of the newsroom reality. 10. The way 
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information is delivered to the public (to transform) greatly in the recent years, and it (to change) 
even more by the 2020s. 

 

МОДУЛЬ 2. Раздел 3. Science  and its progress 
Тема 3.1. The relations between science and society 
Тема 3.2. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 
It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They accelerate the 

development of civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists investigate the 
laws of the universe, discover the secrets of nature, and apply their knowledge in practice improving 
the life of people. Let's compare our life nowadays with the life of people at the beginning of the 20th 
century. It has changed beyond recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the trivial 
things created by the scientific progress that we use in our every day life. I mean refrigerators, TV 
sets, computers, microwave ovens, radio telephones, what not. They would seem miracles to them 
that made our life easy, comfortable and pleasant. On the other hand, the great inventions of the 
beginning of the 20th century, I mean radio, airplanes, combustion and jet engines have become 
usual things and we can't imagine our life without them. A century is a long period for scientific and 
technological progress, as it's rather rapid. Millions of investigations the endless number of 
outstanding discoveries have been made. Our century has had several names that were connected 
with a certain era in science and technology. At first it was called the atomic age due to the discovery 
of the splitting of the atom. Then it became the age of the conquest of space when for the first time in 
the history of mankind a man overcame the gravity and entered the Universe. And now we live in the 
information era when the computer network embraces the globe and connects not only the countries 
and space stations but a lot of people all over the world. All these things prove the power and the 
greatest progressive role of science in our life. But every medal has its reverse. And the rapid 
scientific progress has aroused a number of problems that are a matter of our great concern. These are 
ecological problems, the safety of nuclear power stations, the nuclear war threat, and the 
responsibility of a scientist. But still we are grateful to the outstanding men of the past and the 
present who have courage and patience to disclose the secrets of the Universe. 

 
МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 
Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. 

International conference participation 
Тема 4.2. Careers advice  
 
Задание для самостоятельной работы к Разделу 4 
Match the word combinations:  
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1. _______ Do a degree  
2. _______ PhD  
3. _______ Library  
4. _______ Write an essay  
5. _______ BA/BSc  
6. _______ MA/MSc   
7. _______ Do research  
8. _______ Term  
9. _______ Course  

a) ______ do a piece of writing on a subject  
b) ______ Bachelor of Arts/Science 
c) ______ a period of study, usually about ten 
weeks 
d) ______ study at university for four or six 
years 
e) ______ a place where you can read and 
borrow books 
f) ______ study a subject for a long time to 
learn new information 
g) ______ Master of Arts/Science 
h) ______ Doctor of Philosophy 
i) ______ a number of classes on a subject, 
e.g. an English course 
 

 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 
РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 
Тема 4.2. Careers advice 
1. CV, его отличие от resume 
 
Существуют два схожих между собой термина: resume и CV (от лат. curriculum vitae — 

жизненный путь). В России они используются как синонимы для определения понятия 

«резюме на английском языке». В Европе используют термин CV, в США — resume. В 

последнее время зыбкая граница между этими понятиями совсем размылась, поэтому термины 

CV и resume можно расценивать как идентичные. 
2. Структура CV на английском языке 
2.1. Personal information (личная информация) 
В правом верхнем углу в начале документа нужно разместить свою фотографию 

хорошего качества. Слева от фото указываем основную информацию о себе, а именно 

следующие пункты: 
 Name (имя и фамилия как в паспорте) 

 Address (сначала дом и название улицы, потом номер квартиры, город, почтовый 

индекс, страна) 
 Phone number 

 Marital status (семейное положение: married – замужем/женат, single – не 

замужем/не женат, divorced – в разводе) 

 Date of birth 
 Nationality 
 Email 
 
2.2. Objective (цель) 
В данном пункте CV необходимо указать цель его написания — соискание должности, 

на которую вы претендуете. Также вы можете кратко обосновать, почему именно вам нужно 

занять ее, какие качества помогут вам успешно реализовать себя на этой должности. 
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Например: I am seeking employment with a company where I can use my ability to 
communicate with people and take advantage of my knowledge of English. = Меня интересует 

трудоустройство в компании, где я смогу использовать мое умение общаться с людьми с 

возможностью применять знание английского языка. 
2.3. Education (образование) 
В этом разделе нужно написать, какое образование вы получили после школы и в каком 

заведении. То есть нужно указать полное название учебного заведения, факультет, 

специальность и свой образовательно-квалификационный уровень. 
Если вы окончили несколько учебных заведений, указывайте их в обратном 

хронологическом порядке — от последнего к первому. 
Например:  
 Lomonosov Moscow State University, Economics department, Master’s degree in 

Marketing (2001—2006) 
Московский Государственный Университет имени Ломоносова, факультет экономики, 

степень магистра по направлению «маркетинг» (2001—2006) 
 September 1999 — May 2001 
Krasnodar Marketing College 
Marketing analyst — basic 
Сентябрь 1999 — Май 2001 
Краснодарский Колледж Маркетинга 
Младший специалист по маркетингу 
2.4. Qualifications (дополнительная квалификация) 
В этом разделе вы можете указать все профессиональные курсы, на которых вы 

учились или учитесь. Если посещали обучающие семинары или конференции, обязательно 

укажите и этот факт. 
Например:  

 Marketing Specialist courses in Moscow Marketing College, started in 2014 up to 
present 

Курсы специалистов по маркетингу, Московский Колледж Маркетинга, с 2014 и по 

настоящее время 
2.5. Work experience (опыт работы) 
В этом пункте вы должны предоставить потенциальному работодателю информацию о 

своем профессиональном опыте. Вам нужно перечислить все места работы в обратном 

хронологическом порядке, то есть от последнего к первому, указывая промежуток времени, 

когда вы работали в этих фирмах с указанием должностных обязанностей. Должностные 

обязанности лучше указывать при помощи герундия. 
По каждому из мест работы необходимо отметить полное название компании и вашу 

должность. Укажите также, в какой стране и в каком городе вы трудились. Дополнительно вы 

можете указать род деятельности компании и название отдела, в котором работали. 
Если у вас нет официального опыта работы, можно указать в этом разделе 

производственную практику, стажировку, подработку, фриланс, участие в каких-либо 

проектах и т. п. 
В этом же разделе резюме на английском можно указать и свои профессиональные 

достижения (achievements). Делать это следует только в том случае, если вы можете 

конкретизировать свои успехи. Для описания достижений лучше использовать время Past 

Simple. 

https://engblog.ru/gerund
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2.6. Personal qualities (личные качества) 
Здесь нужно указать те личные качества, которые помогут выделить вас среди 

конкурентов на должность и продемонстрировать потенциальному работодателю вашу 

уникальность и эффективность. Также эти качества должны сочетаться с должностью, на 

которую вы претендуете.  
2.7. Special skills (специальные навыки) 
Именно в этом разделе у вас есть возможность раскрыться и показать себя с лучшей 

стороны благодаря дополнительным навыкам. 
О чем писать в этом пункте: 
1. Language skills (владение языками). Перечислите все языки, которыми владеете 

или которые изучаете. При этом для описания степени владения языками можно использовать 

стандартную градацию: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, 
Advanced, Proficiency. А можно использовать следующие слова: 

 Native — родной. 
 Fluent — свободное владение. 
 Good reading and translating ability — читаю, перевожу со словарем. 

 Basic knowledge — базовые знания. 
2. Computer literacy (компьютерная грамотность). В этом пункте перечислите 

названия программ, с которыми вы умеете работать. 
3. Driving license (водительские права). Если у вас есть водительские права, 

упомяните об этом в резюме. 
4. Hobbies (хобби). С этим пунктом следует быть осторожным. Кратко упомяните о 

2-3 своих хобби, напишите о своих достижениях, связанных с выбранной профессией. 
2.8. Awards (награды) 
Этот пункт включается в CV опционально, только если у вас есть какие-то значимые 

награды. Здесь вы указываете все грамоты, награды, гранты, стипендии, которые получали во 

время учебы в вузе или во время работы.  
2.9. Research experience (научная деятельность) 
Данные указываются при их наличии: в какой области вели научную деятельность и 

какие достижения у вас есть. 
2.10. Publications (публикации) 
Здесь вы пишете название своих публикаций, год их выхода и название издания, в 

котором они публиковались. Если у вас нет таких работ, пропускайте этот пункт. 
2.11. Memberships (членство в организациях) 
Этот пункт включается в CV тоже только в том случае, если вы состоите в какой-

нибудь организации. В нем вы указываете, в каких профессиональных и общественных 

организациях вы состоите. При этом достаточно указать только название этой организации.  
2.12. References (рекомендации) 
В этом разделе следует указать контакты людей, которые могут рекомендовать вас как 

хорошего специалиста. Написать можно таким образом: 
Petr Petrov, Company Name, xxx-x-xxx-xxx-xxxx, name@gmail.com (имя и фамилия 

контактного лица, название компании, телефон для связи, адрес электронной почты 

контактного лица). 

https://englex.ru/level-beginner/
https://englex.ru/level-elementary/
https://englex.ru/level-pre-intermediate/
https://englex.ru/level-intermediate/
https://englex.ru/level-upper-intermediate/
https://englex.ru/level-advanced/
https://englex.ru/level-proficiency/
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Если вы пока не хотели бы предоставлять контакты своих бывших работодателей или 

не хотите перегружать резюме, напишите фразу available upon request (предоставляется по 

запросу).  
Старайтесь брать рекомендации с любого места работы. Рекомендательное письмо 

всегда можно при необходимости прикрепить к резюме. 
3. Дополнительные советы по оформлению: 
a. Качественное фото 
b. Использование стандартного шрифта 
c. Формат PDF 
d. Наличие ссылок на ваши профили в социальных сетях 
e. Оптимальный объем CV 
f. Корректная орфография и пунктуация 
g. Соответствие требованиям компании (потенциального работодателя) 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

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

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
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последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
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литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

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

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
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дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 



22  

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. Официально-деловой стиль речи и его подстили 

Тема 1.1. 

Экстралингвистические 

стилеобразующие факторы и 

языковые особенности 

документов 

Формы речевой коммуникации, «дисплейный текст».  

Коммуникативная интенция, замысел и цель. Текст и 

контекст. Структура речевой коммуникации. 

Психологическая характеристика (когнитивная и 

мотивационная). Социально-ролевая характеристика. 

Статусная роль, ситуативная роль, стилевые 

характеристики. Элементы прохождения информации по 

коммуникативным сетям. Денотация, коннотация, 

полисемия, синонимия. Особенности официально-
делового стиля. 

Тема 1.2. Подстили 

официально-делового стиля 
В рамках официально-делового стиля выделяют четыре 

подстиля: юрисдикционный, дипломатический, 

законодательный и административно-правовой. Их 

названия демонстрируют, в каких именно сферах 

социальной деятельности человека они используются. В 

рамках каждого из подстилей выделяют множество 

жанров, особенности которых определяются тематикой, 

объемом и формой создаваемого текста. 
РАЗДЕЛ 2. Типы документов и практика письменного делового общения 

Тема 2.1. Реквизиты 

документов и правила 

оформления деловой 

документации 

Способы классификации документов. Текстовые номы и 

правила оформления документов. Документ и его 

составляющие (реквизиты). Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Виды 
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документов. Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и 

стиль инструктивно-методических документов. Правила 

оформления документов. 

Тема 2.2. Новые тенденции в 

практике письменной деловой 

коммуникации и 

эффективность письменной  

коммуникации 

Новыми тенденциями, отмеченными в официально-
деловом стиле русского языка новейшего периода, 

являются тенденция к эмоциональной выраженности 

делового текста, усилению его воздействующей силы, 

усилению личностной ориентированности делового текста, 

а также тенденция к большей свободе в выборе языковых, 

в том числе экспрессивных, средств. 
РАЗДЕЛ 3. Деловые письма и личная документация 

Тема 3.1. Жанровые типы 

деловых писем 
Основные жанровые типы деловых писем: письмо-
сообщение, благодарственное письмо, сопроводительное 

письмо, письмо-просьба, письмо-запрос. Степень 

регламентированности деловых писем. Основные подходы 

к классификации деловых писем. Основные этикетные 

формулы деловой переписки. Формулы речевого этикета: 

Я (с удовольствием) приглашаю Вас принять участие в...; 

Благодарю Вас за участие...; Искренне благодарю Вас за...; 

Сердечно благодарю Вас за...; Прошу Вас направить в наш 

адрес...; Желаем Вам успехов и надеемся на будущее 

взаимовыгодное сотрудничество...; С благодарностью 

подтверждаю получение от Вас.... 
Тема 3.2. Личная 

документация Основные жанровые типы «личных» документов: 

заявление; резюме; автобиография; расписка; 
доверенность (личная). Функция личной документации: 

необходимость персонального обращения с просьбами, 

жалобами, ходатайствами и т.д. к руководству 

предприятия или в государственные учреждения 

составляются документы личного характера, когда 

автором документа является его составитель. Степень 

регламентированности личной документации: текст таких 

документов может быть произвольным, но такие 

реквизиты, как название вида документа, дата, подпись 

должны быть обязательно. 

РАЗДЕЛ 4. Структура и функции делового общения 
Тема 4.1. Понятие делового 

общения и его основные 

характеристики 

Важнейшие функции профессионального общения. 

Уровни коммуникации: семиотический уровень, 

металингвистический уровень, паралингвистический 

уровень, синтетический уровень. Коммуникативные 

компетентности, коммуникация высокого и низкого 

уровня.  Структура общения: коммуникативная, 

перцептивная и интерактивные стороны. Основные 

элементы процесса коммуникации. Модели 

коммуникации: Д. Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. 

Лотман. Социальная коммуникация: критерии 

классификации. Типы информаций: побудительная и 

констатирующая. Два основных типа коммуникативного 

воздействия: авторитарная и диалогическая коммуникация. 
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Тема 4.2. Особенности 

межличностного восприятия и 

взаимопонимания 

Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики. 

Слушать и слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное 

слушание. Эмпатическое слушание. Рефлексивное 

(активное) слушании. Ситуации, в которых рефлексивное 

слушание эффективно. Ситуации, в которых 

рефлексивного слушания недостаточно. Структура техник 

активного слушания. Техника постановки вопросов. 

Типология вопросов и их характеристика. Техника 

аргументации. Активное видение. Контроль обратной 

связи по невербальным каналам. Техники директивного 

общения. Приемы директивного реагирования. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

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

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Официально-деловой стиль речи и его подстили 
 
Тема 1.1. Экстралингвистические стилеобразующие факторы и языковые 

особенности документов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Официально-деловой стиль: основные особенности 
2. Стилеобразующие черты и языковые средства организации официально-

делового стиля. 
3. Композиция текстов официально-делового стиля.  
4. Типы композиции документов 
 
Тема 1.2. Подстили официально-делового стиля 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Подстили официально-делового стиля: общая характеристика 
2. Стилеобразующие черты юридического подстиля 
3. Стилеобразующие черты дипломатического подстиля 
4. Стилеобразующие черты канцелярского подстиля 
 
РАЗДЕЛ 2. Типы документов и практика письменного делового общения 
 
Тема 2.1. Реквизиты документов и правила оформления деловой документации 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о реквизите документа 
2. Типы реквизитов 
3. Классификация реквизивтов 
4. Регламентированные и нерегламентированные жанры в письменной деловой 

коммуникации 
 
Тема 2.2. Новые тенденции в практике письменной деловой коммуникации и 

эффективность письменного делового общения 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные новации в лексической системе официально-делового стиля 
2.  Основные новации в синтаксической системе официально-делового стиля 
3. Основные новации в морфологической системе официально-делового стиля 
4. Основные новации в словообразовательной системе официально-делового стиля 
5. Влияние английской деловой традиции  
 
РАЗДЕЛ 3. Деловые письма и личная документация 
 
Тема 3.1. Жанровые типы деловых писем 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое деловые письма? Перечислите типы деловых писем, раскройте 

жанровую сущность одного из типов. 
2. Письмо-просьба и письмо-сообщение: правила составления. 
3. Письмо-благодарность и письмо-приглашение: правила составления. 
4. Письмо-подтверждение и письмо-напоминание: правила составления. 
 
Тема 3.2. Личная документация 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое личная документация? Перечислите типы документов, раскройте 

жанровую сущность одного из них. 
2. Автобиография и резюме: правила составления. 
3. Заявление и доверенность: правила составления 
 
РАЗДЕЛ 4. Структура и функции делового общения 
Тема 4.1. Понятие делового общения и его основные характеристики 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура деловой коммуникации 
2. Невербальные средства деловой коммуникации. В чем заключается их 

важность? 
3. Особенности деловой коммуникации. 
4. Структура деловой коммуникации и модель Лассуэлла. 
5. Основные этапы деловой коммуникации. 
 
Тема 4.2. Особенности межличностного восприятия и взаимопонимания 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте использование элементов кинесики в деловой коммуникации 
2. Охарактеризуйте использование элементов такесики в деловой коммуникации 
3. Охарактеризуйте использование элементов проксемики в деловой 

коммуникации 
4. Раскройте сущность принципа кооперации в деловом общении 
5. Раскройте сущность принцип вежливости в деловом общении 
6. Охарактеризуйте основные способы речевого воздействия на партнера. 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

1 
РАЗДЕЛ 1. Официально-деловой стиль речи и его подстили 
 
Тема 1.1. Экстралингвистические стилеобразующие факторы и языковые 

особенности документов 

                                                      
1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине 
(модулю). 
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Тема 1.2. Подстили официально-делового стиля 

 
 



11  

РАЗДЕЛ 2. Типы документов и практика письменного делового общения 
 
Тема 2.1. Реквизиты документов и правила оформления деловой документации 

 
 
Тема 2.2. Новые тенденции в практике письменной деловой коммуникации и 

эффективность письменного делового общения 
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РАЗДЕЛ 3. Деловые письма и личная документация 
 
Тема 3.1. Жанровые типы деловых писем 
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Тема 3.2. Личная документация 
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РАЗДЕЛ 4. Структура и функции делового общения 
 
Тема 4.1. Понятие делового общения и его основные характеристики 

 
 
Тема 4.2. Особенности межличностного восприятия и взаимопонимания 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  
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3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
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Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 



22  

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Дисциплина (модуль). Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  Официально-деловой стиль речи и его подстили / 

Экстралингвистические стилеобразующие факторы и языковые особенности документов 

3. Цели занятия. Сформировать представление об экстралингвистических факторах и 

языковых особенностях документов 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Экстралингвистические факторы 

официально-делового стиля. 
Способы связи коммуникативно-
прагматического и собственного 

языкового  измерений 

Опрос, оценка знаний студентов 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Демонстрация связи экстралингвистической 

реальности с языковой. Понятие о коммуникативно-прагматическом измерении языка. 
 
1. Тема лекционного занятия. Общие экстралингвистические черты деловых 

документов 
 
1. Подчёркнутая объективность, сдержанность. Объективность связана с правовыми 

нормами документа, отражает его констатирующий или предписывающий характер 

(информация – к сведению, предписание – к исполнению). 
Объективность юридических текстов не допускает ни малейшей возможности 

субъективного мнения лица, составляющего документ. Объективность выражается в полном 

отсутствии эмоционально-окрашенной лексики. Термины оценочного характера не имеют в 

языке права добавочных эмоциональных оттенков: «тяжкие последствия», «мягкое 

наказание», «грубая неосторожность». 
 
2. Предельная точность, которая приобретает большую значимость в юридических 

текстах. Точность достигается использованием терминов как узкоспециальных, так и широко 

распространённых. Требования предельной точности ограничивает возможность 

синонимических замен (так как замена вызывает изменение оттенков значения) и неизбежно 

влечёт тавтологию: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может 

быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении иначе, как на основаниях и в порядке, установленных 

законом» (ст. 1.6 КоАП РФ). Точность достигается тем, что все слова используются только в 

их прямом значении. 
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3. Полнота информации при точности и компактности изложения. Основная задача 

составителя документа – предельно чётко отразить сведения, имеющие (или приобретающие) 

правовую силу. 
В языке права краткость достигается за счёт употребления аббревиатур (СУ, РУВД), 

унифицированных графических сокращений (л.д., ; л/св.; ч.ст. и др.), отсутствием лишней 

информации. Однако краткость текста не должна сказываться на ясности документа. 
 
4. Бесстрастность, официальность тона, противопоказанность эмоциональности, 

субъективности. 
Нейтральный тон изложения является нормой делового этикета. Личный, 

субъективный момент должен быть сведён к минимуму. Поэтому за пределами деловой речи 

оказываются формы, обладающие эмоционально-экспрессивной окрашенностью. Возьмём, 

например, существительные «любезнейший» с суффиксом -ейш- субъективной оценки или 

«уважаемый», образованные неморфологическим путём от имени прилагательного. Как 

обращения они превращаются в деловой речи в «увесистые», по выражению П. Сопера, слова, 

то есть приобретают негативную эмоционально-экспрессивную окрашенность. Если вы хотите 

в деловом документе или речи выразить просьбу, благодарность или предъявить жёсткое 

требование (когда, казалось бы, становится таким естественным обращение к эмоционально 

насыщенным формам языка), то и в этом случае следует отдать предпочтение средствам 

логической, а не эмоциональной оценки фактов. 
Именно официальность и в языке права диктует отсутствие эмоциональности, т.е. 

отсутствие слов в переносном значении, отсутствие разговорной и жаргонной лексики, слов с 

суффиксами субъективной оценки типа: «на убитой было беленькое платьице» (надо: «платье 

белого цвета»), – или: «в простенке стоял столик» (надо использовать термин: «журнальный 

столик»). 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Какие подстили в рамках официально-делового стиля выделяют? 
2. Влияет ли функции и цель сообщения на его структуру.  
3. Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня. 
4. Какова структура общения? 

 

1. Дисциплина (модуль). Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  Типы документов и практика письменного 

делового общения / Реквизиты документов и правила оформления деловой документации 

3. Цели занятия. Сформировать представление о типах документов в зависимости от 

степени их жанрово-функциональной регламентации  

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Понятие об официально-деловом 

стиле. Способы классификации 

документов. Текстовые номы и 

правила оформления документов. 
Документ и его составляющие 

(реквизиты). Приемы унификации 

языка служебных документов.  

Опрос, оценка знаний студентов 

2 Интернациональные свойства 

русской официально-деловой 

Опрос, оценка знаний студентов 
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письменной речи. Виды 

документов. Язык и стиль 

распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль 

инструктивно-методических 

документов. Правила оформления 

документов. 
 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Тезис о том, что документ – тип текста, который 

формально и содержательно связан с официально-деловым стилем. Отсылка к нормативным 

актам, регламентирующим правила оформления документации. 
 
1. Тема лекционного занятия. Официально-деловой стиль 
 

Официально-деловой стиль – это стиль, который обслуживает правовую и 

административно-общественную сферы деятельности. Он используется при написании 

документов, деловых бумаг и писем в государственных учреждениях, суде,  а также в разных 

видах делового устного общения. 
Среди книжных стилей  официально-деловой стиль выделяется относительной 

устойчивостью и замкнутостью. С течением времени он, естественно, подвергается некоторым 

изменениям, но многие его черты: исторически сложившиеся жанры, специфическая лексика, 

морфология, синтаксические обороты – придают ему в целом консервативный характер. 
Для официально-делового стиля характерны сухость, отсутствие эмоционально 

окрашенных слов, сжатость, компактность изложения.  
В официальных бумагах набор используемых языковых средств заранее задан. Самая 

яркая черта официально-делового стиля – это языковые штампы, или так называемые клише 
(франц. clich). От документа не ждут, чтобы в нем проявилась индивидуальность его автора, 

наоборот, чем более клиширован документ, тем удобнее им пользоваться (примеры клише см. 

ниже) 
Официально-деловой стиль – это стиль документов разных жанров: международных 

договоров, государственных актов, юридических законов, постановлений, уставов, 

инструкций, служебной переписки, деловых бумаг и т.д. Но, несмотря на различия в 

содержании и разнообразие жанров, официально-деловой стиль в целом характеризуется 

общими и самыми важными чертами. К ним относятся: 
1) точность, исключающая возможность инотолкований; 
2) языковой стандарт. 
Эти черты находят свое выражение а) в отборе языковых средств (лексических, 

морфологических и синтаксических); б) в оформлении деловых документов. 
 
2. Тема лекционного занятия. Реквизиты 

Важнейшей формальной частью документа является реквизит. Реквизиты являются 

информационными блоками, объединение которых позволяет полностью раскрыть 

содержание документа, включая данные об особенностях его составления, таких как 

информация о физическом или юридическом лице, которое его подготовило, а также об 
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идентифицирующих его характеристиках, таких как название, ИНН, юридический адрес и 

телефон.  
Реквизиты также обозначают вид деловой документации, к которой относится данный 

документ (например, счет-фактура, приказ, акт, инструкция, программа работ или платежное 

поручение), указывают на исполнителя и на того, кто утвердил, согласовал или подписал 

документ от имени юридического лица. Типы реквизитов делятся на постоянные и 

переменные. Постоянные реквизиты представляют собой данные, которые заранее 

определены для данного типа документов, таких как деловые письма, приказы, акты или 

платежные поручения.  
Переменные реквизиты, указываемые в типовом формуляре, позволяют указать 

информацию, специфичную для конкретного распорядительного документа, сделки или 

бизнес-ситуации. Кроме того, реквизиты делятся на основные и дополнительные. Основные 

реквизиты являются обязательными и должны быть указаны на формуляре, иначе документ не 

будет иметь юридической силы. Дополнительные реквизиты, являясь второстепенными, 

содержат дополнительные информационные поля, которые уточняют сведения, указанные в 

основных реквизитах документа. 
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Структурно-логическая схема "Официально-деловой стиль речи и его 

разновидности" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению:  
1.Какие сферы деятельности обслуживает официально-деловой стиль? 
2. Каковы общие черты официально-делового стиля? 
3. Перечислите языковые признаки официально-делового стиля (лексические, 

морфологические, синтаксические). 
4. Расскажите о дипломатическом подстиле. 
5. Назовите основные жанры официально-делового стиля. 
 

1. Дисциплина (модуль). Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  Деловые письма и личная документация / 

Жанровые типы деловых писем 

 

 

Официально-
документальный  
 

Жанры 

- заявление 
- автобиография 

- расписка 
- доверенность 
- резюме 

- докладная записка 
- объяснительная 

записка 

 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ 
СТИЛЬ РЕЧИ 

 

Обиходно-деловой 

 

Язык 
дипломатических 

актов 
 

Язык 
законодательных 

документов 

 

Язык 

служебной 

переписки 

 

Язык деловых 

бумаг 

 

Жанры 

- заявление 
- меморандум 

- коммюнике 
- конвенция 

 

Жанры 

- закон 
- акт 

- указ 
- устав 
- Конституция 

 

Жанры 

деловые 
письма между 

министерствами 
и ведомствами, 
предприятиями 
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3. Цели занятия. Сформировать представление о структуре деловых писем и личной 

документации 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Деловые письма. Основные 

жанровые типы деловых писем: 

письмо-сообщение, 

благодарственное письмо, 

сопроводительное письмо, 

письмо-просьба, письмо-запрос. 

Степень регламентированности 

деловых писем. Основные 

подходы к классификации 

деловых писем. Личная 

документация. Основные 

жанровые типы «личных» 

документов: заявление; резюме; 

автобиография; расписка; 

доверенность (личная). Функция 

личной документации: 

необходимость персонального 

обращения с просьбами, 

жалобами, ходатайствами и т.д. к 

руководству 

Опрос, оценка знаний студентов 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Тезис о  типах документах, выделение деловой 

переписки и личной документации как отдельных сфер. 
 
1. Тема лекционного занятия. Деловые письма 
Для деловой переписки характерна тенденция составления преимущественно 

многоаспектных писем. Письмо составляется обычно по схеме: вступление, основная часть, 

заключение. Вступительная часть содержит: ссылку на документ, его отдельные пункты, 

послужившие основанием составления письма; констатацию факта, в ней указываются цель 

(причина) составления письма. 
При ссылке на документ указываются его данные в следующей последовательности: 

наименование вида документа, автор, дата, регистрационный номер документа, заголовок, 

например: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

июня 2004 г. № 620 «Об утверждении Типового положения…» В основной части излагается 

описание события, сложившейся ситуации, их анализ и приводимые доказательства. Именно в 

этой части необходимо убедить, доказать, что в проводимом совещании (конференции, 

круглом столе) необходимо участвовать, что производимая продукция или выполняемые 

услуги лучшие, что просьбу необходимо выполнить и т.д. 
Заключение письма представляет собой выводы в виде просьб, предложений, мнений, 

отказов, напоминаний и т.д. Письмо может содержать только одну заключительную часть. 

Основные вопросы письма надо четко сформулировать и расположить в последовательности, 

наиболее оптимальной для восприятия. После составления и написания служебное письмо 

необходимо отредактировать. 
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Деловое письмо практически всегда начинается с обращения. Эта небольшая по объему 

часть текста исключительно значима для целей общения. Правильно выбранное обращение не 

только привлекает внимание адресата, но и задает переписке нужную тональность, 

способствует налаживанию и поддержанию деловых отношений. Важность обращения 

определяется автором письма, обращение позволяет обеспечить себе слушателя. Особого 

внимания заслуживает знак препинания, следующий за обращением. Запятая после обращения 

придает письму будничный характер, знак восклицания подчеркивает значимость и 

официальный стиль. 
Составитель текста должен принять во внимание следующие факторы: 
1. Общественную позицию адресата в соотношении с собственной; 
2. Степень знакомства, характер отношений; 
3. Официальность/неофициальность ситуации общения; 
4. Этикетные разрешения, действующие в данном речевом коллективе. 
Рассмотрим подробнее особенности наиболее распространенных видов писем. 
1. Письмо-просьба. Существует огромное количество ситуаций, дающих повод для 

изложения просьб от имени организаций. Излагая просьбу, необходимо подчеркнуть 

заинтересованность предприятия в ее исполнении. 
2. Письмо-запрос направляется в том случае, когда невозможно решить вопрос лично 

или по телефону. Они обычно используются в деловых взаимоотношениях между различными 

юридическими лицами. Текст письма-запроса о финансовом положении фирмы, как правило, 

содержит еще гарантии соблюдения конфиденциальности. 
Служебное письмо, содержащее запрос, имеет следующую структуру: 
обоснование актуальности запроса; 
содержание запроса; 
ожидаемый результат, если запрос будет удовлетворен; 
формулирование гарантии. 
3. Письма-запросы предполагают обязательную реакцию адресатов в виде писем-

ответов. Наибольшую трудность вызывает составление письма-отказа, содержащее 

отклонение предложения. Такое письмо составляется по следующей схеме: 
повторение просьбы; 
обоснование причины отказа, почему просьба не может быть удовлетворена или 

почему предложение не может быть принято; 
констатация отказа или отклонение предложения. 
В письмах-ответах не следует начинать текст с формулировки самого отказа, 

целесообразнее сначала изложить причины. В таких письмах уместно применять языковую 

формулу «утверждение через отрицание», например: завод не возражает, издательство не 

отказывает, институт не отвергает. После таких конструкций уместна просьба сообщить 

дополнительные факты, сведения, цифровые данные и т. п., чтобы на их основе впоследствии 

вернуться к рассмотрению вопроса. В письмах-отказах рекомендуется использовать 

следующие клише: Ваше предложение отклонено по следующим причинам, считаем нужным 

сообщить Вам, Ваше предложение, к сожалению, не получило поддержки. 
4. Сопроводительное письмо составляется для сообщения адресату о направлении 

каких-либо документов, материальных ценностей. Эти письма выполняют две важные 

взаимосвязанные функции: контроля за прохождением документов (или грузов) и ярлыка. Их 

составление допустимо лишь в том случае, когда необходимо что-либо разъяснить или 

дополнить к приложенным документам: указать срок исполнения, объяснить причину 

задержки, разъяснить сложные моменты и т. д. Текст сопроводительного письма обычно 

очень короткий, он состоит из двух частей: в первой части содержится сообщение о 

высылаемом материале, во второй – уточняющие сведения. В сопроводительных письмах 

всегда употребляются такие стандартные глаголы: направляем, высылаем, посылаем, 

возвращаем, прилагаем. В конце текста сопроводительного письма делается отметка о 

наличии приложения. 
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5. Цель информационного письма – своевременно информировать другое предприятие 

или заинтересованное лицо о свершившемся факте или каком-либо мероприятии. Для 

информационного письма достаточно подписи секретаря, однако в зависимости от значимости 

излагаемых событий или фактов письмо может быть подписано соответствующим 

должностным лицом. Объем информационного письма может варьироваться от размера 

обычной справки, состоящей из одного предложения, до сообщения, занимающего несколько 

страниц. Нередко к информационным письмам прибегают с целью пропаганды деятельности 

отдельных организаций, выпускаемой продукции, издаваемой литературы. В 

информационных письмах используются следующие клише: извещаем, что…; сообщаем, 

что…; доводим до Вашего сведения, что…; ставим Вас в известность, что. 
6. Гарантийное письмо составляется с целью подтверждения определенных обещаний 

или условий и адресуется или в организацию, или отдельному лицу. Гарантийные письма 

подтверждают обязательства партнеров по каким-либо сделкам, чаще всего обязательство 

своевременно произвести оплату. Гарантироваться могут также оплата выполненной работы, 

качество, срок выполнения работ, оплата продукции, оплата аренды и т. д. Этот документ 

имеет повышенную юридическую значимость, поэтому изложение текста должно быть 

предельно четким и ясным. Желательно согласовывать текст с юридической службой. В 

письмах используются следующие клише: предоплату / оплату, качество изделий, сроки 

выполнения работ, соответствие требованиям, надежность при эксплуатации гарантируем. 

Этот документ должен иметь название «Гарантийное письмо». Подписывается письмо 

руководителем и главным бухгалтером, на нем ставится печать. 
7. Письмо-рекламация (претензия, требование) представляет собой изложение 

претензий к качеству товара или оказываемых услуг, составляется в сложных конфликтных 

ситуациях. Претензионная переписка, как правило, носит нестандартный характер, не 

укладывается в рамки обычного обмена посланиями, ибо у каждой спорной ситуации есть 

своя причина возникновения, пути урегулирования и возможные последствия. Деловое 

письмо в таких случаях выходит за рамки своих обычных функций, зачастую должно решать 

дополнительные психологические и правовые задачи. Несогласие с точкой зрения, 

возражение, отказ являются неблагоприятными для собеседника речевыми действиями и 

требуют этикетного оформления посредством специальных формул: просим Вас рассмотреть 

нашу претензию, просим дать согласие на возврат бракованного товара; к нашему сожалению, 

мы вынуждены сообщить, что качество поставляемого Вами товара не удовлетворяет 

требованиям. В качестве заключительных предлагаются фразы: Рассчитываем, что наши 

замечания будут учтены; Будем признательны за срочное выполнение нашего заказа. 

Некоторые заключительные формулы выступают в статусе юридически значимых 

компонентов текста: В противном случае Вам будут предъявлены штрафные санкции. Обычно 

к письму прилагается акт экспертизы поставленного товара. Стиль письма должен быть 

выдержан в нейтральном тоне. Определена и композиция письма-претензии: текст 

рекомендуется начинать с описания сложившейся ситуации, затем перечисляются 

предъявляемые претензии, после чего необходимо изложить требования. Концовка письма 

должна быть позитивной. 
8. Письмо-приглашение содержит приглашение принять участие в семинарах, 

совещаниях и т.д. Обычно адресуется руководителю организации, конкретному должностному 

лицу, но может быть обращено ко всему коллективу организации. В тексте письма 

необходимо указать вид и название мероприятия, его программу, время и место проведения. 
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы к обсуждению: 
1. Чем письмо-запрос отличается от письма просьбы? 
2. Почему делова переписка менее регламентирована? 
3. Какие новые тенденции вы отмечаете в современной деловой переписке? 
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1. Дисциплина (модуль). Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  Структура и функции делового общения /  

Понятие делового общения и его основные характеристики 

3. Цели занятия. Сформировать представление о структуре, этапах и функциях 

делового общения 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Важнейшие функции 

профессионального общения. 

Уровни коммуникации: 

семиотический уровень, 

металингвистический уровень, 

паралингвистический уровень, 

синтетический уровень. 

Коммуникативные 

компетентности, коммуникация 

высокого и низкого уровня.  

Структура общения: 

коммуникативная, перцептивная и 

интерактивные стороны. 

Опрос, оценка знаний студентов 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Тезис важности коммуникации в деловой практике. 
 

1. Текст лекции.  
Общение является основной составляющей труда «деловых людей», таких специалистов, 

как менеджеры, юристы, психологи, бизнесмены, рекламисты и т.п. Поэтому владение 

формами и нормами делового общения, средствами вербальной и невербальной 

коммуникации необходимо для каждого человека. 
При деловом общении возникает процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором 

происходит обмен информацией и опытом, связанными с рабочей деятельностью. При 

деловом общении ставятся конкретные задачи, которые требуют своего решения, или 

реализуются определенные цели.  
Итог делового общения -  конкретный результат.  Деловое общение – общение по 

строгим правилам, знание специфики речевого этикета и корпоративной культуры.  
Деловое общение как вид социальной коммуникации. Деловое общение как вид 

массовый социальной коммуникации приобрело в современном мире глобальное значение. 

Для успешной деловой коммуникации необходимо гармоничное сочетание речевой и 

поведенческой составляющих.  
Внешняя сторона делового общения реализуется в коммуникативных действиях и 

проявляется в речевой активности, умении слушать, аргументированно излагать свою точку 

зрения.  
Внутреннее содержание деловой коммуникации выражено при помощи невербальных 

сигналов. Выбор стиля (творчески-продуктивный, подавляющий, дистанционный, дружеский, 

прагматически-деловой и др.) и манеры общения  зависит от индивидуальных качеств 
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коммуниканта, коммуникативных задач и возможностей, сложившегося характера отношений 

с деловыми партнерами и других психологических и социальных факторов. Деловое общение, 

как правило, протекает по каноническим речевым ситуациям,  связано с речевой традицией и 

нормами речевого и поведенческого этикета.  
Деловое общение представляет собой особую форму взаимодействия людей в процессе 

определенного вида трудовой деятельности, которая содействует установлению нормальной 

морально-психологической атмосферы труда и отношений партнерства между 

руководителями и подчиненными, между коллегами, создает условия для продуктивного 

сотрудничества людей в достижении значимых целей, обеспечивая успех общего дела.  
Предметом делового общения является дело, содержанием - социально-значимая 

совместная деятельность людей, которая предполагает согласованность действий, понимание 

и принятие каждым ее участником целей, задач и специфики этой деятельности, своей роли и 

своих возможностей по ее реализации. Важную роль в организации делового общения играют 

пространственное временные рамки, соблюдение речевых норм, правил речевой культуры и 

норм поведения, внешний вид и др.. 
1. Цели делового общения.  
Основной целью делового общения является организация и оптимизация определенного 

вида совместной деятельности, которая направлена на получение прибыли. Часто деловое 

общение связано с определенными ситуациями и задачами: 
 заключение контракта; 
 разрешение проблем; 

 достижение договоренности о чем-либо; 
 изменение точки зрения собеседника; 

 увеличение дохода; 
 рост личного влияния; 
 служебный рост; 

 корректировку неправильной информации; 
 приобретение новой информации. 
2. Этапы делового общения 
 Независимо от конечных целей делового общения оно проходит несколько базовых 

этапов, каждый из которых влияет на процесс коммуникации: 
 установление контактов; 

 обсуждение вопроса, проблемы; 
 принятия решения, достижение цели; 

 выход из контакта. 
Установление контакта - ответственный и сложный по своей структуре этап общения: 

следует показать свою открытость для общения, что достигается не только вербальной 

(словами), но и невербальной коммуникацией (мимика, жесты, поза). Создание 

доброжелательной обстановки, внимательное отношение к подчиненному, соблюдение 

этикетных норм позволяют руководителю решать задачи, стоящие перед учреждением.  
Обсуждение проблемы является главным этапом делового общения, для его применения 

имеет важное значение, владение риторическими приемами, тактикой аргументации.  
Принятие решения - это заключительная часть делового общения. Снятие противоречий 

и общее согласие достигается успешностью всех этапов делового общения. Но иногда предмет 

коммуникации бывает сложным, и в первом обсуждении не удается прийти к согласию. В 
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таких случаях целесообразно продолжить обсуждение противоречий в другой раз и не 

торопиться с согласованием.  
Последним этапом делового общения является выход из контакта.При окончании 

делового общения  высказываются надежды на дальнейшее сотрудничество и будущие 

встречи, выражается благодарность. 
3. Виды делового общения 
При деловом общении реализуются многие функции языка: информационная - процесс 

обмена информацией; фатическая - установление контакта между людьми; волюнтативная - 
воздействие, согласование, делегирование полномочий; призывная - побуждение, просьба; 

конативная - усвоение, понимание, знание этикета; когнитивная - познавательная функция; 

эмотивная - непосредственное выражение чувств, эмоций. 
Разные функции языка, реализующиеся при деловом общении, позволяются говорить о 

разных видах делового общения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деловая коммуникация представлена двумя видами речевой деятельности: устной  и 

письменной.  

 
В основе деловой коммуникации – речь в устной или письменной форме. Под деловой 

речью подразумевается исторически сложившаяся форма национального языка, обладающая 

определенным лексическим (словарным) фондом, упорядоченной грамматической структурой 

и развитым стилем. 
Составляющие устной и письменной форм ДК 
Разновидностями устной деловой коммуникации являются: 
 деловая беседа (беседа при личной встрече, беседа по телефону, беседа по скайпу); 

 деловые переговоры; 
 интервью; 
 публичное выступление; 

 речь-презентация;  
 

Устные формы Письменные формы 

Разновидности делового общения 
Познавательное 
(когнитивное) 

Убеждающее  
(рациональное) 

Экспрессивное  
(эмоциональное) 

Сутгестивное  
(внушающее) 
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Письменные формы речи представлены в таких видах речетворчества: 

 служебная переписка; 
 документы разных видов и жанров; 
 печатные СМИ деловой направленности, деловая пресса. 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Расскажите о видах делового общения 
2. Что такое иерархическая структура деловой коммуникации. 
3. Как субординация влияет на деловую коммуникацию 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Тема практического занятия. Официально-деловой стиль речи и его подстили 

3. Цели занятия. Выявить специфику официально-делового стиля речи и определить 

лингвистические особенности его подстилей. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Понятие о стилях речи. Место 

официально делового стиля речи в 

системе стилей русского языка. 
Основные стилевые регистры 

официально-делового стиля. Их 

системная взаимосвязь: 

инвариантные составляющие и 

отличительные особенности 

Оценка знаний студентов 

 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. Определим место официально делового стиля речи в системе стилей 

русского языка. Обратимся к такому виду документа, как заявление. Каковы формально-
содержательные характеристики этого жанра? 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. История формирования официально-делового стиля. 
2. Научный и официально-деловой стиль: сходства и отличия. 
3. Официально-деловой стиль в системе общения: особенности и требования. 
4. Функционально-смысловые типы речи. Вербальные и невербальные средства 

речи.  
 
Практические задания: 

1. Проанализируйте предложенный текст официально-делового стиля. 

Определите жанр документа.  
2. Проанализируйте текст с точки зрения его стилевых примет: лексических, 

морфологических и синтаксических особенностей. 
3. Найдите и выпишите из текста канцеляризмы. 
    Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром – 

городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная 

гроза, продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. 

Причинён значительный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и 

Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место 
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пожары, возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней 

школы в деревне Курково, для его восстановления понадобится капитальный ремонт. 

Вышедшая из берегов в результате проливного дождя река Вад затопила значительную 

площадь. Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров 

причинённого стихийным бедствием ущерба и оказания помощи пострадавшему местному 

населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено. 
 
Требования к выполнению практического задания: необходимы полные, развернутые и 

логически последовательные ответы на вопросы. 
 

1. Дисциплина (модуль). Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Тема практического занятия. Типы документов и практика письменного делового 

общения 

3. Цели занятия. Проанализировать основные жанровые типы документы, раскрыть их 

формально-содержательную и прагматическую специфику в контексте письменного делового 

общения. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Понятие о письменном деловом 

общении, его отличия от устной 

коммуникации. Ключевые типы 

документов. Понятия стандартизации 

и унификации. 

Оценка знаний студентов 

 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. Постараемся ответить на вопрос: какими факторами обусловливается 

стандартизация документов. Во всех ли документах строго регламентируется форма и 

содержание? 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Стандартизация, унификация, регламентация: определите значения терминов. 
2. Все ли документы строго регламентируются? 
3. Почему личная документация регламентируется в меньшей степени, чем текст 

закон? 
4. С чем связывается появление оценочных слов в дипломатической 

коммуникации?  
 
Практические задания: 
Подвергните предложения стилистической правке, заменив разговорно- 

жаргонную лексику книжной  
1. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании 

Инструкций Госарбитража. 2. Перевести переоборудование заправщиков для  

транспортировки ГСМ на вновь создаваемые станции. 3. Налоги с каждой автомашины 

взимаются с учетом суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны 

уплачивают штрафные санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день 
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просрочки. 5. Специалист обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования. 

6. Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости  

товара за каждый день. 7. Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не 

будем, так как договор с Роскнигой подписан нами не был.  
 
Требования к выполнению практического задания: необходимы полные, развернутые и 

логически последовательные ответы на вопросы. 
 

1. Дисциплина (модуль). Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Тема практического занятия. Деловые письма и личная документация 

3. Цели занятия. Проанализировать основные жанровые типы личной документации, 
раскрыть их формально-содержательную и прагматическую специфику в контексте 

письменного делового общения. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Понятие о деловом письме, типы и 

виды деловых писем. Специфика 

современной деловой переписки, 

тенденция к упрощению деловой 

переписки, менее жесткая 

регламентация современных деловых 

писем. 

Оценка знаний студентов 

 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. Постараемся ответить на вопрос: какими факторами обусловливается 

жанровая специфика делового письма. 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Нормы современной деловой переписки. 
2. Можно ли считать  сообщение в мессенджере деловым письмом? 
3. В какой сфере смягчаются строгие жанровые требования к деловой переписке? 
4. Плюсы и минусы меньшей степени регламентации в деловой переписке. 

 
Практические задания: 
Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность  
1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в 

случае невозможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить 

нам напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. 

Для принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем 

организовать встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать 

хорошие деловые отношения с руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу 

рынка оптовой торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с 

оформлением права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию 

удовлетворен и Вы ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь 

организовать сбыт Вашей продукции в нашей сбытовой сети.  
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Требования к выполнению практического задания: необходимы полные, развернутые и 

логически последовательные ответы на вопросы. 
1. Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 
2. Тема практического (семинарского) занятия. Структура и функции делового 

общения 
3. Цели занятия: раскрыть цели и задачи делового общения. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Цели и этапы делового общения. Виды 

делового общения. Иерархическая 
структура деловой коммуникации. Социально-ролевая  
характеристика участников коммуникации. Статусная 

роль, ситуативная роль, стилевые характеристики. 
Коммуникативные позиции (открытая, закрытая, 

отстраненная). Позиционирование как результат 

интеракции инстанций: позиция лидер, оппонент, 

пропонент. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Сформулируем тему занятия: структура делового общение и ее зависимость от 

прагматической функции деловой коммуникции. 
 
1. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
1. Основные виды делового общения.  
2. Этика делового общения.  
3. Деловая беседа.  
4. Деловые переговоры.  
5. Правила общения в социальных сетях.  
6. Структура делового телефонного разговора.  
7. Общепринятые правила телефонного разговора.  
8. Собеседование при приеме на работу.  
9. Реклама в профессиональной сфере общения 
10. Деловое совещание. 
11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии. 
12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной 

речи. 
 
Практические задания: 
1. Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости в устойчивых 

словосочетаниях и исправьте их: 
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Играть роль, играть значение; решить проблему, разрешить ситуацию, разрешить 

вопрос, решить задачу; представлять интересы, представлять фирму, представлять итоги; 

рассмотреть вопрос, рассмотреть дело, рассмотреть случай; погашать кредит, погашать 

задолженность, погашать ссуду; внести предложение, внести вопрос, внести резолюцию; 

соблюдать правила, соблюдать бюджет, соблюдать законы; возместить ущерб, возместить 

кредит, возместить предмет аренды. 
  
2. Поясните разницу в лексическом значении синонимов, пользуясь толковыми 

словарями. 
Меценат, спонсор, покровитель; комиссионер, посредник, брокер, маклер; договор, 

соглашение, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, холдинг, корпорация; 
менеджер, управленец, хозяйственный руководитель; реализатор, распространитель, 

дистрибьютор; вексель, чек, облигация, акция. 
 
 3. Раскройте скобки и выберите правильное слово из паронимов 
1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем). 2. 

Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке. 3. Фирма строит печи с 

(гарантийной — гарантированной) теплоотдачей. 4. (Командированные — командировочные) 

должны зарегистрировать свои документы. 5. Совет директоров потребовал (гарантийных — 
гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков. 6. Необходимо вести 

хозяйствование (экономными — экономичными — экономическими) методами. 
Найдите термины — эквиваленты приведенным ниже словам с разговорной 

стилистической окраской и составьте с ними предложения 
Неучтенка, страховка, расброска (товара), нал, безнал, накрутка, бегунок. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. Официально-деловой стиль речи и его подстили 
 
Тема 1.1. Экстралингвистические стилеобразующие факторы и языковые 

особенности документов 

 
 
Тема 1.2. Подстили официально-делового стиля 
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РАЗДЕЛ 2. Типы документов и практика письменного делового общения 
 
Тема 2.1. Реквизиты документов и правила оформления деловой документации 
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Тема 2.2. Новые тенденции в практике письменной деловой коммуникации и 

эффективность письменного делового общения 
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РАЗДЕЛ 3. Деловые письма и личная документация 
 
Тема 3.1. Жанровые типы деловых писем 
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Тема 3.2. Личная документация 
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РАЗДЕЛ 4. Структура и функции делового общения 
 
Тема 4.1. Понятие делового общения и его основные характеристики 

 
 
Тема 4.2. Особенности межличностного восприятия и взаимопонимания 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
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для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

Тема 1.1. Методология 

социологической науки 
 

Понятие методологии науки и специфика научного 

исследования в социологии. Специфика методологии 

социологической науки: назначение, направленность, 

принципы, познавательные парадигмы, реализация 

концептуальных идей. Уровни методологии 

социологической науки: общенаучный, 

общесоциологический и предметная методология. 

Понятийный аппарат. Социологическое мышление и 

воображение. 

Тема 1.2. Исторические 

парадигмы научного 

мышления 
 

Социальная философия как методология 

общественных наук. Философские основания 

социологических исследовательских парадигм. Методы и 

субметоды философии как теоретические основания 

различных методологических подходов в социологическом 

исследовании. Стили научного мышления в социологии. 

Исследовательская этика. Философия науки и социология 

науки. 
Тема 1.3. Системный подход 

как способ познания общества  
Системный подход как направление методологии 

научного познания. Общество как сложная социальная 

система. Основные элементы системы и системные 
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характеристики общества. Системная методология Гегеля-

Маркса: полярные оппозиции категориальных понятий, 

трехмерное видение мира, бинарные измерения 

социальных процессов. Теория самоорганизации систем 

Пригожина-Хакена. Дискурс теории хаоса. 

Социодинамика. 
Тема 1.4. Типологизация 

обществ 
 

История типологизации обществ: формы, критерии 

и параметры классификации. Формационный подход (К. 

Маркс, Д. Белл). Цивилизационный подход (Н. 

Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон). 

Типологизация обществ по П. Сорокину. Мир-системная 

градация обществ (И. Валлерштайн). Теория 

постиндустриального или информационного общества. (Д. 

Белл, А. Турен, Ю. Хабермас). Принципиальные различия 

подходов линейного и цивилизационного паттернов. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
Тема 2.1. Методологические 

подходы классической 

социологии 
 

Общество как целостная система; как социальный 

организм, независимый от человека. Изучение социальных 

фактов, социальных структур, институтов, социальных 

действий и взаимодействий в статике и динамике. 

Позитивизм, марксизм, эволюционизм, неопозитивизм, 

структурный функционализм, теории конфликта (О. Конт, 

Э. Дюркгейм, П. Сорокин, К. Маркс, Т. Парсонс, Р. 

Мертон, Л. Козер, Р. Дарендорф, Р. Коллинз). 

Тема 2.2. Антропоцентризм – 

методологическая основа 

неклассической 

метапарадигмы 
 

Общество как конструкция непрерывно 

меняющейся реальности агентами, которые и производят 

социальные изменения. Изучение процесса 

конструирования человеком меняющегося социального 

мира. Веберианство, символический интеракционизм, 

феноменология, этнометолология, теория обмена (М. 

Вебер, Дж. Мид, Г. Блумер, И. Гоффман, А. Шюц, П. 

Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель, Дж. Хоманс, П. Блау, Ч. 

Кули, А. Халлер). 

Тема 2.3. Изучение общества с 

позиций постклассической 

социологии 
 

Общество как сфера интеракции, коммуникации, 

социальных институтов и солидарности. Новая системная 

трактовка общества с позиций макросоциологического 

анализа. Постпозитивизм, теории системного анализа, 

теории модернизации, постиндустриального общества, 

глобализации (И. Валлерстайн, А. Турен, Ш. Эйзенштадт, 

С. Коэн, Д. Белл, Э. Тоффлер). 

Тема 2.4. Новейшие теоретико-

методологические тенденции в 

социологии 

 

Общество как единство социальных структур и 

активных действий личности. Изучение интегративных 

процессов в различных типах социума. Интегративные 

концепции, теория коммуникативного действия, 

постмодернизм, автореферентные социальные системы 

(Дж. Ритцер, Э. Гидденс, П. Бурдье, П. Штомпка, Ю. 

Хабермас, М. Фуко, Н. Луман, Дж. Александер). 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

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

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

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
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специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 
 
Тема 1.1. Методология социологической науки 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие методологии научного исследования. 

2. Специфика методологии социологической науки. 

3. Уровни методологии социологической науки. 

4. Социологическое мышление и воображение. 

5. Основные функции социологии. 
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6. Сущность познавательной функции социологии. 
7. Сущность мировозренческой функции социологии. 
8. Сущность прогностической функции социологии. 
9. Сущность идеологической функции социологии. 
10. Циклический паттерн общественного развития. 
11. Разрешающие способности цивилизационного подхода. 
12. Неортодоксальный подход в изучении институциональных структур. 
13. Номотетическая направленность и идеография в социологии. 
14. Мир-системная методология анализа. 
15. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 
16. Концепции классовой структуры общества 
17. Социальный статус личности  
18. Ролевая теория в социологии 
19. Соотношение объектно-предметной области социологии и других наук: психологии, 

социальной философии 
20. Основные методологические работы в социологии. 

 
Тема 1.2.  Исторические парадигмы научного мышления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ общества как сложной системы. 
2. Исследование общества по различным критериям. 
3. Методы философии как основания различных исследовательских подходов. 
4. Этика научного исследования. 
5. Анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную научную 

дисциплину. 
6. Основные этапы становления и особенности мировой социологии. 
7. Анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 
8. Основные этапы становления и особенности российской социологии. 
9. Научные течения в рамках российской социологии. 
10. Жизнь и творчество О. Конта. Предпосылки его социологии. 
11. Понятие позитивизма в социологии. 
12. Жизнь и творчество Г. Спенсера. 
13. Г. Спенсер о предмете социологии. 
14. Общество в социологической концепции Г. Спенсера. 
15. Г. Спенсер о социальных институтах. 
16. Понятие натурализма в социологии. 
17. Социал-дарвинизм (Л. Гумплович, Г. Ратценхофер, А. Смолл, У. Самнер и др). 
18. Расово-антропологическая школа в социологии (Ж.-А. де Гобино, Х. Чемберлен, М. 

Грант и др.). 
19. Географическое направление в социологии (Г. Бокль, Ф. Ратцель, Ж. Реклю, П. Видаль и 

др.). 
20. Понятие психологического направления в социологии. 

 

Тема 1.3. Системный подход как способ познания общества 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Системный подход в методологии научного познания. 
2. Сложная социальная система: элементный состав и основные характеристики.  
3. Системный подход к анализу общества. 
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4. Синергетика как методология научного анализа. 
5. Структурные парадигмы: сущность и основные теории 
6. Конфликт как норма развития социальной системы  
7. Интерпретативные парадигмы 
8. Интегральные и объединительные парадигмы как постмодерн в социологической науке 
9. Школы и направления социологического психологизма 
10. Общая характеристика символического интеракционизма. 
11. Полипарадигмальность социологии 
12. Системно-диалектические парадигмы теоретической социологии 
13. Неклассические социологические парадигмы 
14. Принципы постнеклассической науки 
15. Черты и принципы социосинергетики 
16. Представители постмодернистской социологии 
17. Предпосылки возникновения феноменологической парадигмы 
18. Парадигма систем Н. Лумана 
19. Сторонники системного подхода и его критики. 
20. Перспективы развития системного подхода в социологии. 

           Тема 1.4. Типологизация обществ 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологии общества в истории обществознания. 
2. Типологизация обществ в рамках линейного паттерна. 
3. Типологизация обществ в рамках цивилизационного паттерна. 
4. Мир-системный подход к типологизации обществ. 
5. Социальная мысль России ХVII—XVIII вв. 
6. Социально-экономические предпосылки возникновения социологии. 
7. Идейно-теоретические предпосылки возникновения социологии. 
8. Естественнонаучные предпосылки возникновения социологии. 
9. Зарождение социального мышления и его первоначальное развитие в первобытном 

обществе 
10. Социальная мысль в религиозных учениях брахманизма, буддизма, даосизма, 

конфуцианства 
11. Социальные идеи Платона и Аристотеля 
12. Основные направления социально-политической мысли России XIX в. 
13. Преднаучный этап социальной мысли в России. 
14. Социально-экономические условия и предпосылки возникновения социологии в России 
15. Предыстория появления и развития социологии в России  
16. Предпосылки возникновения социологии в России. 
17. Предыстория социальных исследований в России. 
18. Географический детерминизм 
19. Органицизм 
20. Легальный и “ортодоксальный” марксизм 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

             Тема 2.1. Методологические подходы классической социологии 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общество как целостная система  
2. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 
3. Основные категории социологической науки 
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4. Понятие «социальное» 
5. Социетальный уровень общественных отношений 
6. Позитивизм как способ социального познания 
7. Изучение общества в статике и динамике  
8. Парадигмы классической социологии  
9. Социальные институты в жизнедеятельности общества 
10. Дисфункция социальных институтов 
11. Понятие «социальная стратификация общества» 
12. Концепция социальной мобильности общества 
13. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 
14. Функции культурных ценностей 
15. Социальная структура общества 
16. Теории социального прогресса в социологии 
17. Социальные движения и процессы 
18. Процесс глобализации: сущность 
19. Основные аспекты процесса глобализации 
20. Глобальные проблемы: сущность, классификация 
 

Тема 2.2. Антропоцентризм – методологическая основа неклассической 

метапарадигмы 
Вопросы для самоподготовки 

1. Непрерывно меняющаяся социальная реальность. 
2. Конструирование человеком социального мира. 
3. Методология неклассической метапарадигмы. 
4. Теории антропоцентристского направления. 
5. Основные признаки социальных законов 
6. Нормы социальной жизни 
7. Функциональные законы жизни общества 
8. Закон социальной интеграции и дифференциации 
9. Закон социальной мобильности 
10. Закон интернационализации социальной жизни 
11. Закон социализации индивида 
12. Закон урбанизации общества 
13. Закон однокачественности компонентов социальной организации 
14. Социальная целенаправленность человеческой деятельности 
15. Общие и специфические социальные законы и закономерности 
16. Законы функционирования и развития общества 
17. Законы социального развития в марксистской социологии 
18. Закон трех стадий развития общества О. Конта 
19. Эволюция общества в концепции Г. Спенсера 
20. Закон социальной солидарности Э. Дюркгейма 

Тема 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 

Вопросы для самоподготовки 
1. Общественные взаимодействия и взаимоотношения. 

2. Модернизм, неомодернизм и постмодернизм в социологии. 

3. Макросоциология в свете постпозитивизма. 

4. Методология постклассической социологии. 

5. Общество как сфера интеракции, коммуникации  

6. Общество как сфера социальных институтов и солидарности.  
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7. Новая системная трактовка общества с позиций макросоциологического анализа.  

8. Постпозитивизм в социологии  

9. Теории системного анализа  

10. Теории модернизации 

11. Теории постиндустриального общества 

12. Теории глобализации  

13. Цифровая социология. 

14. Работы И. Валлерстайна 

15. Работы А. Турена 

16. Работы Ш. Эйзенштадта 

17. Работы С. Коэна 

18. Работы Д. Белла 

19. Работы Э. Тоффлера 

20. Творческая биография представителя постклассической социологии (по выбору 

студента) 

Тема 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальная реальность в парадигме постмодерна. 
2. Имманентная логика исследований на различных этапах развития науки. 
3. Метапарадигмы теоретической социологии. 
4. Общество как целостная система в социологии. 
5. Типология методологических подходов к исследованию. 
6. Полипарадигмальность социологической науки. 
7. Методология исследования в классической социологии. 
8. Методология исследования в неоклассической социологии.  
9. Парадигма социальных фактов. 
10. Парадигма социально-исторического детерминизма. 
11. Антропоцентризм – основа неклассической метапарадигмы. 
12. Общество как конструкция непрерывно меняющейся реальности. 
13. Микросоциологическая интерпретивная парадигма. 
14. Интеракционистская ориентация в социологическом исследовании. 
15. Методология социологического бихевиоризма. 
16. Изучение общества с позиций постклассической социологии. 
17. Методологические подходы модернистской социологии. 
18. Новая системная трактовка общества. 
19. Социологические исследования в рамках постпозитивизма. 
20. Исследования постиндустриального общества и глобализации. 
21. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии. 
22. Общество как единство социальных структур и активных действий.  
23. Методология исследования постнеклассической социологии.  
24. Интегративные концепции.  
25. Объединительные парадигмы. 
 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Методология социологического 

исследования современного общества» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 



14 

 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

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

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
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тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

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

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
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1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
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8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
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Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

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

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Дисциплина: Методология социологического исследования современного общества 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

Тема 1.1. Методология социологической науки  
Цель: изучение методологии социологический науки 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Понятие методологии науки и специфика научного 

исследования в социологии. Специфика методологии 

социологической науки: назначение, направленность, 

принципы, познавательные парадигмы, реализация 

концептуальных идей. Уровни методологии 

социологической науки: общенаучный, 

общесоциологический и предметная методология. 

Понятийный аппарат. Социологическое мышление и 

воображение. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Текст лекции.  
Тема лекции 1.1. Методология социологической науки 
1. Понятие методологии науки и специфика научного исследования в социологии; 
2. Уровни методологии социологической науки; 
3. Элементы структуры социологической методологии; 
4. Социологическое мышление и воображение. 
 

Понятие методологии науки и специфика научного исследования в социологии 
В современной методологии – и в нашей стране, и за рубежом – научное знание 

принято понимать иерархически и мыслить здание социологической науки состоящим из пяти 

этажей. На самом верхнем расположена научная картина мира (философские предпосылки), 

на четвертом – общая теория, включающая категории самого абстрактного уровня, на третьем 

находятся частные, или специальные теории — обычно формализованные, логически 

компактные и конкретные модели социальных процессов. На втором этаже размещается 

эмпирические исследования – сравнительные, крупномасштабные, репрезентативные 

исследования, соответствующие самым строгим требованиям науки и способствующие 
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приращению нового знания. Они обслуживают три верхних этажа, так как основное 

предназначение эмпирических исследований – не просто собрать и обработать факты, а 

обеспечить надежную проверку теории, ее верификацию. На нижнем этаже находятся 

прикладные исследования – маломасштабные и нерепрезентативные исследования, 

призванные изучить конкретную социальную проблему и разработать практические 

рекомендации для ее решения. К прикладной социологии надо отнести все политические 

опросы, изучение общественного мнения, маркетинговые исследования, управленческое 

консультирование, деловые игры и ряд других направлений, которые не ориентированы на 

проверку фундаментальной теории и приращение нового знания. Четыре верхних этажа 

социологического здания занимает фундаментальная социология, а последний, пятый – 
прикладная. Три верхних уровня в пятиэтажном здании социологии занимают теоретические 

знания, а два нижних принято именовать общим названием эмпирического знания. 
Методология –  учение о методе, то есть совокупность теоретических положений о том, 

какова природа научного знания, как устроена научная теория и как она развивается, о том, 

как строятся гипотезы и происходят их эмпирические подтверждения, как надо 

концептуализировать и операционализировать понятия, строить выборочную совокупность, 

делать логический анализ данных и т.д.  
1. Научная картина мира – совокупность общетеоретических и философских 

категорий, описывающих реальность, которая изучается данной наукой. Самый верхний 

уровень теоретического знания, связанный с научной картиной мира, еще не является 

собственно социологическим. Поскольку он образован абстрактными категориями, 

имеющими универсальное для всех наук значение, его правильнее относить к философии. 

Философское знание (позитивизм, неокантианство, марксизм) определяет основу научной 

картины мира. Какой философской традиции придерживается социология в данной стране, 

такова и научная картина мира. 
Картина мира включает следующие компоненты: 
• общефилософские (мета-теоретические) положения о строении мира (онтология) 

и его развитии (динамика, генезис); 
• общенаучные принципы, выступающие в роли нормативных регуляторов 

деятельности ученого (объективность и достоверность научного знания, истинность, и др.); 
• идеологические стандарты и нравственные ценности; 
• эвристические модели, заимствованные из других областей знания и 

используемые как средство объяснения социальной реальности (например, сравнение 

общества с живым организмом у Г. Спенсера). 
К примеру, социологическая картина мира определяет, что социолог должен изучать, в 

отличие от физика, не природу, а общество. На абстрактном уровне совершенно очевидно, что 

общество, во-первых, состоит из конкретных людей, во-вторых, обладает некой структурой и 

формируется этими людьми. Но как конкретно выглядят общество и люди? Общество и людей 

изучает множество наук, в том числе антропология, демография, этнография, политология. А 

в чем заключается специфика социологии. Представители различных направлений (в данном 

случае их лучше именовать перспективами) предлагали свое определение специфики 

социологии и того, что она, в отличие от других наук, должна изучать. 
2. Общая теория – совокупность логически взаимосвязанных теоретических 

понятий и суждений, объясняющих крупный фрагмент реальности, которая изучается данной 

наукой. Центральным элементом в системе теоретического знания, занимающего три верхних 

этажа в иерархии, выступает не научная картина мира, а научная теория, которая 

подразделяется на два уровня – общая теория и частная теория. Прежде чем рассматривать 

особенности социологической теории, проанализируем сущность научной теории как таковой. 

В методологической литературе вы найдете не одно, а множество определений научной 

теории. Теорию можно понимать, как совокупность логически связанных между собой 

абстрактных понятий, которые переводятся в переменные, наделяемые эмпирическими 
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признаками, а также в совокупность гипотез, которые подвергаются эмпирической проверке. 

Теорию можно определить, как иерархически организованную систему предложений и 

гипотез, находящихся в отношениях выводимости. Теория – совокупность утверждений о 

реальном мире, которые описывают связь переменных. У научной теории две важнейшие 

функции – объяснять устройство реального мира и предсказывать будущие события. 

Объяснение – это знание связи абстрактных объектов модели, а предсказание – связи 

реальных объектов в окружающем мире. Объяснение надо отличать от описания и 

интерпретации. Объяснение происходит при помощи построения причинно-следственных 

(каузальных) моделей, которые получают теоретическое доказательство и эмпирическое 

подтверждение. Считается, что в физике с этим обстоит все нормально, но в социологии 

строгие каузальные модели построить невозможно. Здесь преобладают описательные схемы, а 

вместо логического доказательства используется очень похожий на него прием – 
интерпретация. Интерпретации представляют специфический класс обобщений, 

встречающихся только в социальных науках. В них нет гипотез, логического выведения одних 

утверждений из других, аксиом и постулатов, эмпирического подтверждения, зато много 

философских рассуждений и субъективных оценок. Интерпретации нельзя ясно и 

недвусмысленно вывести из данных. Они представляют собой выводы, которые нельзя 

подвергнуть экспериментальной проверке или статистическому анализу, как например, 

интерпретацию нацизма. По сравнению с физикой социологию считают очень молодой, а 

потому пока находящейся в теоретическом поиске наукой. 
3. Частная теория – логически взаимосвязанная система конкретно-научных 

понятий и суждений, описывающих отдельное явление (группу явлений) или процесс 

(совокупность процессов), получивших эмпирическое подтверждение на основе 

фундаментального исследования. 
4. Эмпирическое исследование – фундаментальное исследование, проведенное в 

соответствии с требованиями научного метода и направленное на подтверждение частной 

теории. Главная цель – приращение научных знаний, открытие новых закономерностей и 

обнаружение неизвестных социальных тенденций. На подготовку эмпирического 

исследования уходит от 3 до 10 лет. Над его организацией трудится многочисленный 

коллектив. Оно проводится только академическими социологами. Пример: межстрановые, 

общенациональные, региональные исследования и др. Основой эмпирического исследования 

является получение репрезентативной (достоверной и представительной) информации. 
5. Прикладные исследования – самый низкий уровень социологии. Это 

совокупность частных исследований, как правило, одно-объектных, которые завершаются 

разработкой практических мероприятий и иногда их внедрением (одно-объектные 

исследования – практические рекомендации – внедрения). Прикладные исследования – это 

исследования местных событий. Цель прикладного исследования – не описания социальной 

реальности, а ее изменение. Важно знать инструменты прикладной социологии, ее цели и 

задачи. Если социолог, не зная этого, принесет на предприятие методологию 

фундаментального исследования и будет изучать, например, динамику ценностных 

ориентации, то его не поймут. Потому что практические работники, которые будут выступать 

заказчиками, в этих категориях не рассуждают, они говорят совершенно другим языком. 

Перед прикладником возникают совершенно другие проблемы, чем перед академическим 

ученым. 
Эмпирические и прикладные исследования – разные типы социологического 

исследования, у них разные методологии и технологии. Существуют две отличительные 

черты, которые позволяют их разграничить. 
1) Приращение новых знаний. Эмпирические исследования нацелены на 

приращение знаний, и они подтверждают либо опровергают какую-то частную теорию. 

Прикладные исследования не нацелены на приращение новых знаний, и они лишь дублируют 

частные теории, т. е. прикладывают их к конкретному объекту. 
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2) Репрезентативность. Эмпирические исследования обязательно должны быть 

репрезентативными (представительными, отражающими типичные черты, действительные для 

всей совокупности изучаемых объектов). У них множество объектов, например, средние 

города в разных регионах. Прикладное исследование не обязано быть репрезентативными оно 

проводится на одном объекте (одно предприятие). 
Таким образом, социологическое знание в целом не является гомогенной системой и не 

только потому, что в ней присутствуют разнокачественные уровни – теоретический и 

эмпирический, но еще и потому, что сюда органически включено мета-теоретическое 

(философское) знание. В современной логике науки существует признание как удлинение 

теоретического цикла познания, так и введение в него новых, дополнительных уровней, что 

предполагает переориентацию содержания теоретического знания. 
Уровни методологии социологической науки. Социологическая методология является, 

вместе с формально-логической и диалектической, базовой для понимания общества. Их 

единство обеспечивает необходимую глубину и, в сущности, требуемую полноту 

теоретического знания об общественной жизни и с точки зрения ее сущности, и с точки зрения 

ее проявлений. 
Общая характеристика социологической методологии такова: 
1) она является научной по своим исходным установкам и принципам; 
2) в основу ее положены позитивистские философские установки; 
3) она не носит общенаучного характера, поскольку предметной областью 

социологической методологии во всем объеме ее видов и уровней выступает только 

общественная жизнь; 
4) она связана с познанием общественной жизни по ее проявлениям; 
5) в контексте социологической методологии различимы лишь закономерности и 

особенности (но не разовость и индивидуальность), а случайности являются отражением 

низкого уровня типичности наблюдаемых связей, отношений; 
6) социологическая методология позволяет получить богатое, разностороннее, 

дифференцированное, конкретное и т.д. знание явлений и сфер общественной жизни; 
7) социологическое знание носит в той или иной мере тенденциозный, субъективный 

характер; его интерпретации подвержены сильному влиянию исходных идейных установок 

(идеологем); 
8) выводы и обобщения, добываемые с помощью социологической методологии, 

опираются на многофакторную обусловленность явлений, что сообщает социологическому 

знанию ту или иную степень неопределенности, приблизительности. 
Сегодня методология социологической науки представлена тремя уровнями: 

общенаучным, определяющем подходы к исследованию; общесоциологическим, 

представленным теоретической социологией и предметной методологией, опирающейся на 

прикладную логику частных социологических теорий. Три уровня общесоциологической 

методологии: 
а) общесоциологический уровень, связанный с изучением характеристик, касающихся 

всего общества на определенном историческом этапе его существования; 
б) средне-социологический уровень, связанный с изучением отдельных сфер и родов 

предметной деятельности, социально-групповых характеристик и т.п., но на основе методов 

общесоциологического уровня; 
в) конкретно-социологический уровень, связанный с использованием методов и средств 

эмпирического (статистического, количественного) анализа. 
Следует отметить, что данное деление произведено – с формально-логической точки 

зрения – не строго, не по единому основанию. Сочетание указанных уровней в принципе, 

возможно, и используется, но чаще всего оно все же некорректно. Так, неадекватным будет 

использование количественных параметров конкретно-социологического уровня 

применительно к обще-социальным процессам, например, при выяснении общественного 
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мнения по общеполитическим вопросам и актам (выборы), поскольку они дают весьма 

поверхностную картину и часто просто вводят в заблуждение, потому что отражают 

информацию, получаемую, как правило, от малокомпетентных или вовсе некомпетентных 

людей (как граждане, электорат и т.п.). 
Сущность социологической методологии заключена в выявлении возможностей 

рассуждения об обществе, государстве и т.п. системах в целом по их фрагментарным 

проявлениям, в определении предельных приближений к целому, опираясь при этом на 

частное знание. Научная индукция здесь играет лишь принципиальное, установочное 

значение, но не определяет особенностей (и не сглаживает их) в области познания социальных 

явлений. В той мере, в какой социологическая методология последовательно научна, она 

эмпирична и описательна (выступает своего рода введением к идейно-ценностным 

обобщениям); в той мере, в какой она связана с обобщениями, она является моделированием 

(конструированием) социальной реальности на основе идей. 
Назначение социологической методологии состоит в следующем: 
а) получение дифференцированного (детализированного) знания как условие 

упорядочения (или ограничения) круга факторов, связанных с исследуемым явлением, а также 

тем или иным типом связи; 
б) выявление закономерностей различных уровней общности и вероятности; в) 

построение (формирование) моделей исследуемых отношений и на их основе – создание 

социальных структурных образований. 
С течением времени фундаментальная социология трансформировалась из знания, 

выполняющего описательную, аналитическую и инструментальную функции познания 

общественной жизни в самодостаточную теоретическую систему, которая формулирует 

принципы и законы познания предметной области объективного мира и одновременно 

является методом этого познания. Общенаучная методология рассматривается только на 

уровне принципов устойчивости, инвариантности и процессуальности. 
На пороге ХХI в. социологическое сообщество было вынуждено признать 

необходимость объединения разных подходов к осмыслению социальной реальности. 

Образовавшийся пробел попробовала восполнить синергетика, которая пошла сложившимся 

традиционным путем, сформулировав теории нелинейного развития, порядка, рожденного 

хаосом, т. е. представив еще один вариант методик и концептуальных подходов в объяснении 

социума. Нельзя не отметить ряд объективных сложностей, сопряженных с развитием и 

совершенствованием методологической базы исследования социальных процессов. С одной 

стороны, трудности возникают в плоскости многообразия интерпретаций самого понятия 

«методология», которое рассматривается как: 
1) совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в какой-

либо науке; 
2) область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы организации 

познавательной и практически-преобразующей деятельности. Терминологическое 

пространство провоцирует подмену системообразующих принципов исследовательской 

деятельности инструментальными методами ее реализации. Весьма представительной 

выглядит позиция, согласно которой методология на практике не определяет содержания 

знания о реальном мире, а имеет дело с совокупностью исследовательских процедур, техник и 

методов. Такая постановка вопроса делает правомерным тот факт, что некоторые 

исследователи методологии науки выделяют философию науки как сферу формирования 

принципов научного познания и социологию науки, которая рассматривается как область 

средств, обслуживающих научное познание. В контексте рассматриваемого вопроса 

принципиально, что по мере институционализации методологии как предмета рационального 

познания она утверждается как система социально апробированных правил и нормативов 

познания и действия, которые соотносятся со свойствами и законами действительности. С 

другой стороны, еще одна методологическая проблема возникает в плоскости оценки 
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объективности и конструктивности предлагаемых подходов, т. е. интерпретируется через 

полипарадигмальность познания. 
Элементы структуры социологической методологии. К адекватному в рамках 

социологической методологии понятийному аппарату теории относятся: 
1) понятия онтологического (а именно – социологического) смыслового ряда, 

понятия общественной и индивидуальной жизни, которые имеют эмпирические аналоги, хотя 

эти аналоги далеко не исчерпывают содержания понятий. 
2) специфичным для понятий является то, что их содержанием являются 

исключительно свойства и отношения с точки зрения их эмпирического (наблюдаемой) 

проявления. 
3) развитие адекватного смыслового аппарата происходит посредством непрерывной 

дифференциации содержания понятий, а не «разбухания» понятийного аппарата, как в 

догматике, опирающейся на исключительно формально-логическую методологию. 
4) артикуляция и закрепление понятий могут опираться на практику определений. При 

этом базовыми следует считать генетические определения. 
Примером познавательных парадигм, определяющих направленность применения 

социологической методологии, могут быть следующие утверждения: 
- сущности общественных явлений и процессов познаются посредством установления 

причин, их порождающих; 
- изменения, происходящие в общественной жизни, носят необратимый характер; 
- значимыми для познания общества в его действительности являются лишь 

эмпирические наблюдаемые социальные факты; 
- все, являющееся предметом изучения, имеет свойства структуры и тенденцию к 

структурированию; 
- количественные характеристики социальных явлений и процессов непосредственно 

выражают их качественную определенность (могут считаться их заместителями); 
- социологически обнаруживаемые явления и их количественные характеристики 

обладают свойством репрезентативности; 
- нет однозначно интерпретируемых социальных явлений. 
К принципам, на основе которых реализуется социологическая методология, можно 

отнести: 
- принцип научности, согласно которому интерес и значение имеют только те знания 

(утверждения), которые обладают эмпирической адекватностью и инструментальностью; 
- принцип обусловленности, в соответствии с которым любое социальное явление, 

связь или процесс должны рассматриваться как результат наличия (и действия) определенных 

причин, факторов, обстоятельств, условий, т.е. как не имеющие произвольного, чисто 

случайного характера; 
- принцип многофакторности, согласно которому любое социальное явление, связь или 

процесс не носят причинного характера, неоднозначны, а потому могут быть только 

сынтерпретированы различным образом в зависимости от того, какое множество факторов и 

какого плана принимаются исследователем во внимание; 
- принцип закономерности, согласно которому любое социальное явление, связь или 

процесс не носят разовый (единичный) характер, но имеют свойство повторяемости на той 

или иной основе, чаще всего вследствие цикличности, не-случайности или существенности; 
- принцип функциональности, требующий не ограничиваться констатацией какого-либо 

социального явления, связи или процесса, самим фактом их существования (наличия) и даже 

их обусловленности, но рассматривать их как имеющие некоторое назначение, устойчивую 

«роль» и определенную ею направленность изменения; 
- принцип системности, в соответствии с которым любое социальное явление или 

процесс возникают и функционируют не сами по себе, а, во-первых, во взаимодействии 

различного характера (посредством влияния или зависимости) с другими явлениями и 
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процессами, во-вторых, в их функциональной и структурной определенности некоторыми 

условиями (функциями, свойствами, задачами и т.п.) более общего характера, сообщающими 

явлению или процессу свойства элемента, стороны, аспекта некоторой целостности; 
- принцип структурирования, в соответствии с которым определенность и 

существенность знания достигается только на стадии выявления структурных связей процесса 

или явления с другими процессами и явлениями; 
- принцип аналитичности, определяющий, во-первых, характер знания, пока оно строго 

информативное, во-вторых, направленность познания, а именно - дифференцирование знания 

как условие приближения к реальности; 
- принцип индуктивности, указывающий на то, что эмпирические обобщения (микро-

обобщения) носят статистический характер, а макро-обобщения, в силу своей 

вероятностности, не обходятся без включения идейно-установочных компонентов; 
- принцип субъективности, согласно которому знания (утверждения) носят, во-первых, 

интерпретационный характер, во-вторых, зависят от выбора исходных позиций, в том числе и 

предпочтений; 
- принцип фрагментарности, указывающий на то, что от степени насыщения 

информации о предмете полнота знаний о нем изменяется не в прямой зависимости, знание 

всегда носит ограниченный характер, касается только стороны или аспекта предмета 

исследования; 
- принцип динамизма, содержащий требование, во-первых, ставить ценность знания в 

зависимость от его способности к изменению, к обновлению, во-вторых, считать любое 

знание относительным. 
Преимущества и недостатки социологической методологии вытекают из 

характеристики ее назначения и применения к проблемам общества. К положительным 

характеристикам социологической методологии можно отнести: содержательность; 

конкретность мышления общественных проблем; возможность объяснить свойства общества 

исходя из природы самого этого общества; в принципе необъятный познавательный (и 

описательный) потенциал; возможность выстроить концепцию на базе научного понятийного 

аппарата. К отрицательным характеристикам относятся: встречающаяся в существующих 

концепциях определенная искусственность, тенденциозность идеологического характера; 

манипулятивный характер применения социологического знания на групповом и 

индивидуальном уровне. 
Социологическое мышление и воображение. Обучение социологов преследует четыре 

цели: научить языку этого предмета, набору понятий, с помощью которых познается 

социальная реальность; привить определенный взгляд на предмет, перспективу подхода к 

социальной реальности; научить применять методы, процедуры и технику эмпирических 

исследований; использовать информацию об основных фактах и сведениях о современной 

общественной жизни. Объединение пункты (а) и (б) – языка и перспективы – и составляет суть 

«социологического воображения». Под социологическим мышлением понимается умение или 

способность рассматривать общество под определенным углом зрения. 
Это умение включает пять компонентов: 
а) рассматривать все социальные явления как результат деятельности социальных 

агентов, индивидов либо групп и идентифицировать этих агентов; 
б) понимать скрытые за поверхностью явлений структурные и культурные ресурсы и 

ограничения, влияющие на социальную жизнь, в том числе те возможности, которые имеются 

в распоряжении агентов; 
в) изучение предшествующей традиции, живого наследия прошлого и его постоянного 

влияния на настоящее; 
г) воспринимать общественную жизнь в ее динамике, изменчивом процессе 

становления; 
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д) признание огромного разнообразия и вариантов форм проявления общественной 

жизни. 
Социологическое мышление – это вытекающая из признания разнообразия и 

множественности социальных установлений способность связать любое событие в обществе 

со структурным, культурным и историческим контекстами, а также с индивидуальными и 

коллективными действиями членов общества. Основоположником концепции 

социологического воображения явился Ч. Р. Миллс, опубликовавший в 1959 году 

одноименный труд. Социологическое мышление и социологическое воображение возникли 

вместе, имеют свою общую, имманентную логику развития. Разумеется, в социологическом 

воображении гораздо больше и рельефнее, чем в социологическом мышлении, проявляются 

личностные качества социолога, его способности к самовыражению. При этом сама структура 

социологического воображения подвержена динамике, которая способствует переходу от 

одного типа социологического воображения к другому. Рассмотрим типы социологического 

воображения в контексте их динамичного развития. 
Первый тип социологического воображения – мышление в виде организованного 

скептицизма появилось, когда определенное научное сообщество стало критически мыслить 

по основным жизненно важным вопросам; характерен для социологов, представляющих 

первое поколение социологических теорий. 
Второй тип социологического воображения, сформированный на основе 

антипозитивистского мышления, был главным образом нацелен на выявление внутренних, 

латентных, как правило, неосознаваемых механизмов деятельности людей, формирующихся в 

контексте определенных ценностей. Анализ «духа капитализма», проделанный М. Вебером, 

позволил раскрыть внутренний смысл современного капитализма, формирование 

принципиально новых типов рациональностей, солидарностей, экономических и 

политических организаций. 
Концепция социологического воображения Ч. Миллса знаменует собой его третий, 

достаточно зрелый тип, адекватный динамическому типу мышления. По Ч. Миллсу, 

социологическое воображение – плодотворная форма самосознания интеллектуала, с 

помощью которого оживает способность удивляться. Его ключевым элементом является 

взгляд как бы стороннего наблюдателя – попытка абстрагирования исследователя от 

привычного культурного контекста, что может привести к обнаружению новых, неизвестных 

ранее смысловых пластов человеческого бытия. 
П. Штомпкой выработана концепция социологического воображения, представляющая 

ее исторически четвертый тип (см. Рис.4). Эта концепция, адекватная рефлексивной 

метапарадигме радикального модерна, делает акцент на восприятии общественной жизни в 

контексте «ускользающего мира» (Э. Гидденс), «текучей современности» (З. Бауман), на 

признании увеличивающегося разнообразия и вариантов форм проявления общественной 

жизни. Ее основные постулаты следующие: рассматривать все социальные явления как 

результат деятельности социальных агентов и идентифицировать их; понимать скрытые за 

поверхностью явлений структурные и культурные ресурсы и ограничения, влияющие на 

социальную жизнь; изучение предшествующей традиции, живого наследия прошлого и его 

постоянного влияния на настоящее; воспринимать общественную жизнь в ее динамике; 

признание огромного разнообразия и вариантов форм проявления общественной жизни. 
Ныне формируется пятый тип социологического воображения, который, 

предполагается, адекватен нелинейной метапарадигме постмодерна, которая связана со 

становлением «пост-человека» – современного человека, чье социальное взаимодействие 

немыслимо без использования новейших технологий и «интеллектуальных машин». Сегодня 

эти машины, естественно, влияют на характер функционирования социального фактора, 

придают ему новые властные возможности и очерчивают определенные перспективы. 
Формула общества выглядит следующим образом: 
общество – бессознательное – человек (антропологический проект) – структура 
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Эта формула в общем виде действует и в условиях Пре-модерна (где она наиболее 

очевидна) и в условиях Модерна (где между членами равенства начинает проявляться 

асимметрия). В условиях Постмодерна эта формула рушится, и равенство более не верно. 
Во-первых, необратимо трансформируется само общество, которое перестает быть 

развернутой структурой «большого человека». Фундаментальное свойство социума – его 

тотальность, его интегративность, его холизм, его первичность – отрицается, а значит, 

общество – таким, каким его знали Пре-модерн и Модерн – более не существует. 
Во-вторых, Постмодерн ставит перед собой задачу – изгнания структуры 

(постструктурализм), то окончательный переход от структурного подхода к системного. 
В-третьих, бессознательное, индивидуализируется, Легитимация фриков и первертов в 

качестве норматива (шизомассы) лишает человека последней возможности нормативной 

индивидуации, так как исчезает представление об общей базе (коллективном 

бессознательном) и о императивном сценарии. 
В результате исчезает «большой человек» как нормативная интегрирующая инстанция, 

которая ориентировала бы социализацию по ясно обозначенному сценарию, отражающему 

основные параметры каждого конкретного общества, то есть конкретные издания «большого 

человека». Остается только «маленький человек» не равный ни обществу, ни 

бессознательному, ни структуре. Он утрачивает свое коннотативное свойство, выпадает из 

текста и превращается в пустой знак. 
«Малый человек» имеет дело с комбинацией останков как социальных, так и 

психических. Вовне рвутся социальные связи и рассыпаются в прах социальные структуры. 

Утратив связь с историей «малый человек», предоставленный сам себе, не понимает цели и 

причин многих технических, социальных и культурных объектов, которые начинает 

использовать не по назначению либо вообще утрачивать. 
В Постмодерне это «новое варварство» наступает не после «ядерной катастрофы», но 

вместо нее. Модерну трудно помыслить ситуацию, в которой демонтаж его привычных 

социальных структур придет изнутри него самого, а не извне, как следствие чрезвычайных 

обстоятельств. Снос структур идет последние десятилетия полным ходом, и «малый человек», 

перестает быть гипотетической фигурой грядущего, но незаметно становится типовой 

фигурой будничного постмодернистского пейзажа уже сейчас. 
Такая антропологическая картина ставит на повестку дня появление пост-человека. 

Одна из задач в выведении пост-человека – лишить его бессознательного, произвести 

симулякр человека, его дубль. Дубль можно вооружить не только логемой (способностью 

различать одно от другого и разрабатывать короткие стратегические циклы поведения), но и 

протезом –мифемой – ассоциативными аппаратом, датчиками аффектов, эмуляторами 

желаний, все это с каждым днем становится все более осуществимо технически. Симуляцию 

человека допостмодернового общества, постоянно интегрирующегося в социум и постоянно 

индивидуализирующего коллективное бессознательное осуществить невозможно. Но продукт 

фрагментации человека, «малого человека», и так постепенно соскальзывающего к появлению 

недочеловека – киборга, имитации и техническому воспроизводству теоретически подлежит. 

Более того, в пределе между «культурным идиотом» естественного происхождения и 

рациональной и слегка чувствующей машиной большой разницы не будет ощущаться, разве 

что киборги будут несколько разнообразнее, спонтаннее, креативнее и естественнее, нежели 

натуральные «малые пост-люди». 
 
Тема 1.2. Исторические парадигмы научного мышления 
Цель: изучение парадигм научного мышления.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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Социальная философия как методология 

общественных наук. Философские основания 

социологических исследовательских парадигм. Методы и 

субметоды философии как теоретические основания 

различных методологических подходов в социологическом 

исследовании. Стили научного мышления в социологии. 

Исследовательская этика. Философия науки и социология 

науки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Текст лекции 
Тема лекции 1.2. Исторические парадигмы научного мышления. 
 
1. Социальная философия как методология общественных наук; 
2. Философские основания социологических исследовательских парадигм; 
3. Стили научного мышления в социологии; 
4. Социология науки и исследовательская этика. 
 
Социальная философия как методология общественных наук.  Социальная философия – 

система научного знания о наиболее общих закономерностях и тенденциях взаимодействия 

социальных явлений, функционирования и развития общества, целостного процесса 

социальной жизни. Социальная философия воссоздает целостную картину развития общества. 

В связи с этим она решает многие общие вопросы, касающиеся природы и сущности того или 

иного общества, взаимодействия его основных сфер и социальных институтов, движущих сил 

исторического процесса и т.д. С этими вопросами постоянно сталкиваются при исследовании 

своих проблем различные общественные науки: история, политическая экономия, социология, 

политология, социальная психология, право, этика и др. социальная философия играет роль 

методологии общественных наук, определенным образом направляет проводимые ими 

исследования соответствующих сторон общественной жизни, вырабатывает подходы и 

принципы их изучения. Это возможно потому, что она помогает представителям 

общественных наук осмыслить место в обществе изучаемых ими явлений, их связи с другими 

социальными явлениями, сочетание закономерностей и случайностей в их развитии и т.д. 

Воссоздавая ту или иную идеальную модель развития общества и его отдельных сторон, 
социальная философия способствует пониманию сущности различных общественных 

явлений, их места и роли в обществе, вскрывает наиболее значимые прямые и обратные связи 

между этими явлениями как элементами социальной системы. В конечном счете она 

воспроизводит целостную картину существования общества, раскрывает основные механизмы 

взаимодействия его сторон, тенденции и закономерности его развития. Методологическая 

функция социальной философии, заключается в применении ее положений при исследовании 

отдельных явлений и процессов общественной жизни, изучаемых теми или иными 

общественными науками. В этом случае положения социальной философии играют роль 

методологии в исследованиях, осуществляемых в области исторических, социологических, 

юридических, экономических, психологических и других наук. Центральными проблемами 

позитивистской социальной философии являются проблемы закономерного характера 

развития общества и его первоосновы. 



33 

 

Принципы социальной философии: 
• подход к обществу как к целостной социальной системе, все элементы которой 

находятся между собой во взаимосвязи и взаимозависимости; особое значение придается 

причинно- следственным и закономерным связям, анализ которых составляет основное 

содержание социального детерминизма как теоретического и методологического принципа 

исследования социальных явлений, ориентирующего на всесторонний учет существующих 

между ними причинно-следственных и закономерных связей и отношений; 
• рассмотрение всех общественных явлений и процессов в их постоянной динамике, т.е. 

в движении, изменении и развитии; это есть принцип историзма, требующий анализа любых 

социальных явлений в исторически развивающемся социальном контексте, т.е. в системе их 

развивающихся и изменяющихся связей с другими общественными явлениями, вместе с 

которыми и под влиянием которых развиваются и данные явления. Это значит, что при 

анализе социальных явлений нельзя искусственно вырывать их из исторического контекста, 

т.е. той системы обстоятельств, в которой происходило или происходит их развитие, чтобы не 

получить поверхностных, а то и ложных выводов об их сути и социальном значении; 
• нахождение и анализ тех социальных противоречий, которые определяют суть и 

источник развития данных общественных явлений и процессов; 
• рассмотрение последних в их исторической преемственности с учетом того, что 

действительно устарело и играет ныне консервативную, а то и откровенно реакционную роль, 

а что продолжает жить, сохраняет свое значение и дает возможность обществу развиваться по 

пути цивилизации и прогресса; 
• все это выражается в принципе перехода от абстрактного к конкретному в анализе 

развития общества, отдельных социальных явлений, исторического процесса в целом; данный 

принцип, обоснованный в рамках диалектического метода, не потерял своей актуальности и 

значения по сей день. 
Основополагающие методологические подходы к изучению общества: 
Общество – это прежде всего совместная жизнь многих людей, активно 

взаимодействующих между собой по поводу удовлетворения своих жизненно необходимых 

потребностей. В результате между ними складываются определенные отношения, касающиеся 

средств и способов удовлетворения их потребностей исходя из существующих условий жизни. 

Со временем данные отношения приобретают устойчивый характер, и само общество 

предстает как совокупность общественных отношений. 
Эти отношения носят во многом объективный характер, поскольку возникают на 

основе объективных потребностей людей и объективных условий их существования. 

Отношения развиваются вместе с развитием условий их жизни и деятельности. Разумеется, 

система общественных отношений не обязательно жестко и однозначно определяет каждый 

шаг поведения человека. Однако в конечном счете она прямо или косвенно обусловливает 

основное содержание и направленность его деятельности и поведения. Даже самая 

выдающаяся, творчески активная личность действует под влиянием сложившихся 

общественных отношений, в том числе социально-классовых, национальных, семейно-
бытовых и др. 

Можно выделить объективную и субъективную стороны общественного бытия. 

Объективная его сторона – это то, что существует вне и независимо от сознания и воли людей. 

К ней относятся условия природной среды, потребности людей в пище, тепле, жилище, 

продолжении рода и т.д., которые они не могут отменить и которые заставляют их 

действовать в определенном направлении. К объективной стороне общественного бытия 

относится и то состояние материального производства, социальной структуры и политической 

системы общества, которое каждое новое поколение людей застает уже сложившимся. Для 

него это объективная данность, в условиях которой оно вынуждено начинать свою 

общественную жизнь. Субъективная сторона общественного бытия людей – это их сознание и 

воля. Здесь, однако, надо сделать одно пояснение. К сознанию и воле понятие «бытие» 
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применимо только в том смысле, что они есть, существуют. Они присутствуют в деятельности 

людей, в их общественных отношениях и являются их наиболее существенными родовыми 

признаками, отличающими их от животных. В то же время сознание людей, будучи 

неотъемлемым атрибутом их общественной жизни, есть, скорее, не непосредственно 

общественное бытие в его, так сказать, предметном существовании, а его мысленное 

отражение – идеальная копия, выраженная в образах и представлениях людей, их взглядах и 

теориях о явлениях и процессах общественной жизни. Вопрос о соотношении общественного 

бытия людей как реального процесса их общественной жизни и их общественного сознания – 
один из основополагающих методологических вопросов социальной философии. Ответ на 

него предполагает, в частности, выяснение того, насколько полно и глубоко общественное 

сознание людей отражает их общественное бытие. В этом обнаруживается степень понимания 

людьми происходящих в обществе явлений и тем самым возможности их приспособительной 

и творчески-преобразующей деятельности в собственных интересах. Социальная философия 

как методология познания социальной реальности ориентирована на поиск и обоснование 

новых знаний на основе разработки самой логики познания общественной жизни. 
Философские основания социологических исследовательских парадигм. В проведении 

социологического исследования парадигмы рационального мышления (монизм-плюрализм 

как крайние оппозиции) обусловливают создание определенного типа логической системы 

исследования, что обращает к рассмотрению философско-теоретических основ конкретных 

исследовательских парадигм. 
Необходимым условием развития науки является регулярное исследование содержания 

объяснительных моделей на предмет установления валидности аккумулированного знания, 

оперативной рефлексии и внедрения теоретических инноваций. Мета-социологический анализ 

нацелен на установление степени соответствия концептуальных возможностей существующих 

теорий реалиям окружающего мира. Разрешение конкретных проблем зависит от базовых 

предположений, семантики понятий и логико-методологических норм применяемой 

методологии. Объектом мета-исследования выступают существующие в социологической 

науке методологические подходы как принципиальные исследовательские ориентации и 

способы определения объекта изучения. Предметный интерес представляют эвристические и 

дескриптивные возможности подобных теоретических конструктов как линейного, так и 

цивилизационного паттернов, в части способности последних служить адекватным 

исследовательским инструментарием в изучении социальных систем и интерпретации 

происходящих в них изменений. Парадигмальная состоятельность конкретного 

методологического подхода рассматривается через призму отношения к феномену 

социальных изменений, а критерием адекватности подхода определяется его соответствие 

действительному функционированию социальных систем с использованием научного 

потенциала теории. 
Теоретическая основа предмета социологии наиболее четко выражена в принципе 

методологического индивидуализма, сформулированного К. Поппером: «Все социальные 

явления, и особенно функционирование всех социальных институтов, всегда следует 

понимать, как вытекающие из решений, действий, установок, и т. д. людей». Это положение 

адресует к исследованию множества свободных индивидов как движущей силы социально-
исторического процесса и к рассмотрению общества как результату совместной деятельности 

людей, способных создавать необходимые условия для существования совместными 

усилиями. Усложняющаяся структура взаимодействий потребовала включения в поле зрения 

исследователей социальной структуры (классы, слои и группы, связь между ними). Изучение 

социальной дифференциации привело к необходимости задействования адекватного метода 

для представления общества как социальной целостности. Им стала диалектика, которая при 

этом не устранила другие используемые методы. Так, в диалектике применяется монизм, 

когда вместо индивида общество является объектом исследования, что привело к появлению 

социоцентризма. Представители монизма считают, что на каждом уровне социальной 
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структуры может быть найден основной системообразующий фактор, который влияет на все 

остальные условия (то есть части системы находятся в подчиненной зависимости). Более того, 

это уже не множество индивидуумов, а множество социальных объектов, выделяемым по 

отношение к средствам производства, господствующей религия или типу менталитета, 

биологические особенности индивидов: нации, культуры, цивилизации, этносы и субэтносы, 

классы, расы, и т.д. В рамках этих исследований наибольшее значение приобрел бинарный 

субметод диалектики, который создал новое направление в исследованиях. Упрощенная 

трактовка антагонистической оппозиции К. Маркса хорошо известна. А. Тойнби считал, что 

причиной смерти любой цивилизации является конфликт между творческим меньшинством и 

нетворческим большинством. С. Хантингтон представляет будущее как столкновение 

западной (христианской) и восточной (мусульманской) цивилизаций. Таким образом, 

разделение общества на две отдельные и противоположные части привело к тому, что 

социально-исторический процесс часто упрощался до бинарного характера, а роль индивида 

не учитывалась. Такое понимание социальной структуры игнорирует действия и события, 

которые не соответствуют этому подходу. 
Использовании другого субметода диалектики – динамического – позволило 

рассматривать развитие человеческого общества как прошлое, эволюционирующее во 

времени. «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при 

обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, 

даны им и перешли от прошлого» (К. Маркс). Такой подход позволяет выявить накопившиеся 

проблемы, наметить перспективы их решения. Он определяется как целостное единство 

явлений и сущностей. Более того, изучение структуры социально-исторического процесса 

показывает, что целесообразно выделить три уровня: действие, комбинированное действие-
события, комплекс событий. Таким образом, происходит движение от абстрактного к 

конкретному. Более того, вертикальные отношения на всех уровнях находят выражение в 

комплексе событий. Такие отношения дают основания говорить о невозможности 

стихийности и маргинальности социальных действий. Социальное действие понимается как 

активная форма преобразования социальной среды, осознанное мотивированное действие. 

Изменения в структуре действий приводят к изменению событий, а затем и к изменению их 

структуры. 
Обстоятельства, структурирующие социальные действия 
Каждому социальному действию предшествуют социальные контакты, но, в отличие от 

них, социальные действия представляют собой довольно сложное явление. Любое социальное 

действие должно включать субъекта, необходимость усиления поведения, цель действия, 

метод действия, другого субъекта, на которого направлено действие, результат действия. 

Список элементов, составляющих отдельное социальное действие, будет неполным без учета 

внешней среды субъекта или самой ситуации, что обращает к исследованию в рамках 

конкретной ситуационной семантики. Любой действующий субъект не находится в изоляции, 

так как он окружен материальным миром и действует в определенной культуре и социальной 

сфере. Этот комплекс материальных, социальных и культурных обстоятельств создает 

ситуацию, которая выражает условия и средства действия. Условиями действия выступают 

элементы среды, которые субъект не может изменить, а средства – это элементы, которые 

субъект контролирует. Актор осуществляет социальную деятельность, принимая во внимание 

сложившуюся ситуацию, поскольку социальные действия являются сознательными по 

определению. Ситуация отображена в социальном действии через ориентацию субъекта. В 

связи с этим различаются оценочная и мотивационная направленность субъекта: каждый 

субъект должен оценивать свое окружение и с помощью мотивации корректировать цели и 

методы улучшения социальных действий. Однако, когда один человек пытается сознательно 

воздействовать на другого, даже отсутствие социальной среды не освобождает их от 

необходимости учитывать культурные нормы их предыдущего социального опыта. Прошлое 

является неотъемлемой частью настоящего и будущего, проявляется и существует в них в 
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имплицитной форме. Индивид не столько мыслит сам, сколько актуализирует опыт прошлых 

поколений, цитирует свой социальный опыт мышления. Специфика социокультурной среды 

задает алгоритмы и вектор процесса социокультурной динамики, определяет менталитет, 

жизненную позицию и стереотипы поведения, обеспечивает связь времен и преемственность 

поколений. Более того, эта специфика определяет различные формы заимствования и 

адаптации инноваций к локальным условиям, их сущностное содержание и дальнейшее 

использование в общественной практике. 
Социальное действие в отличие от рефлексивных, импульсивных действий никогда не 

происходит мгновенно, так как в сознании субъекта деятельности должен быть достаточно 

сильный импульс для устойчивой деятельности. Такое побуждение к совершению действий 

есть мотивация – совокупность факторов, механизмов и процессов, обеспечивающих 

возникновение намерения к достижению целей субъекта, иными словами, мотивация – это 

сила, которая подталкивает субъекта к выполнению определенных действий. Таким образом, 

механизм социального действия содержит в себе и мотивацию, и само действие. В контексте 

нашего исследования приоритетным является тот факт, что любое социальное действие 

начинается с потребностей субъекта. Необходимость социальных изменений также может 

быть определена как такая потребность. Потребность связывает субъект и объект внешней 

социальной среды, усиливая четко определенные мотивы. Мотивы для каждого субъекта, а 

также его конкретные социальные установки придают уникальную индивидуальность 

социальным действиям. Механизм социальных действий осуществляется в рамках 

конкретного контакта. Более того, этот контакт происходит не только в пространстве и во 

времени, но и с точки зрения ценностных отношений. Это объясняет социокультурную 

уникальность различных обществ и противоположную глобализации тенденцию – борьбу за 

сохранение уникальности национальных культур в условиях стандартизации образа жизни. Во 

время выполнения социальных действий каждый субъект находится под воздействием других 

субъектов, то есть происходит обмен действиями или социальным взаимодействием. 

Социальное взаимодействие означает систему взаимозависимых социальных действий, 

связанных с циклической причинно-следственной зависимостью, в которой действия одного 

субъекта являются как причиной, так и следствием реакции других объектов. Это означает, 

что каждое социальное действие вызывается предшествующим социальным действием, и 

одновременно является причиной последующих действий. Социальное действие выступает 

как результат сопряжения детерминирующих и недетерминированных (случайных) факторов. 

Таким образом, совокупные социальные действия в масштабах общества представляют собой 

звенья непрерывной цепи взаимодействий. Взаимодействие человека со сложными открытыми 

системами происходит таким образом, что само действие человека не является внешним, но 

оно включается в систему, каждый раз изменяя свое поле возможных состояний. Вовлеченные 

во взаимодействие люди имеют дело не с неизменными предметами и свойствами, а с 

множеством возможностей. Необходимо отметить, что каждый раз возникает проблема 

выбора определенного направления развития из множества возможных путей эволюции 

системы. Этот выбор довольно сложно рассчитать, и он необратим. Социально-исторический 

процесс можно представить, как многоуровневую систему социальных действий, событий и 

их комбинаций, которая на конкретном этапе анализа статична, а изучение динамики такой 

системы в поступательном движении дает основание говорить о поливариантности процесса. 

Следуя логике гипотез, предложенных А. Пуанкаре, социальные изменения могут идти 

линейными и нелинейными путями, что обращает к исследованию социальных событий, 

действий, институтов и систем в многомерности и поливариантности их развития. Термин 

«вариант» означает модификацию, вариацию, одну из возможных комбинаций, 

раскрывающую процесс на уровне явлений, которая имеет статус реальности и находящую 

выражение в наблюдаемости, обнаружении и причинности. Вариант представлен как 

объективно существующая тенденция общественного развития, которая коренится в 

материальных условиях общества, содержащих возможность определенных исторических 
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действий. Историю самого человеческого общества можно рассматривать как возможность 

реализовать общественную жизнь, а значит – как альтернативу небытию человечества. Любое 

разнообразие обществ с этой точки зрения рассматривается как варианты под этой 

альтернативы, реализованные посредством конкретных структурированных действий и 

событий. Реальный вариант эмпирически наблюдаем и реален, альтернативный же вариант 

считается потенциальной реальностью. Идея нелинейности и выбора в социальной 

деятельности включает вариативность свершившихся фактов в конкретно-исторических 

условиях, выбор альтернативного пути эволюции и необратимость. Однако упрощенное 

понимание материализма и детерминированности общественного развития по существу не 

оставляет места для субъективного фактора. Абсолютизация принципа первичности 

общественного бытия и рассмотрение общественного сознания как вторичного и его 

экстраполяция в равной степени и в принципах исторического материализма, и в идеологемах 

классической теории модернизации приводит к ослаблению роли творческого сознания, 

моральных принципов, интересов и духовные потребности людей. Человек появляется как 

исчезающе малый элемент в ряде многочисленных абстрактных категорий, таких как класс, 

экономическая база, надстройка, общество постмодернизма, этнографический материал и т.д. 

При таком антропоцентричном подходе целенаправленная рациональность как эталонная 

категория теряет познавательную значимость. Природа рациональности заключается не 

только в оптимальности, но и в том, что она плохо согласуется со смыслом человеческой 

жизни. Как несводимы в «общечеловеческие» ценности различных культур, также разняться и 

понимание добра и зла, и понимание наиболее рационального варианта действия в 

конкретных обстоятельствах. Общим смыслом жизни для всех людей является их 

удовлетворенность собственным существованием, которое они называют счастьем. 

Удовлетворенность жизнью не зависит от содержания деятельности и даже от ее социальной 

оценки. Такое удовлетворение игнорирует фактор рациональности и является пределом 

человеческой деятельности. Человеческий выбор особенно актуален во времена масштабных 

социальных преобразований, что необходимо учитывать при изучении социальных и 

исторических процессов. Онтологически выработанный и исторически отформатированный 

уникальный социокультурный компонент становится доминирующим в принятии решений в 

точках бифуркации. Попытки игнорировать факт социокультурных особенностей приводят к 

тотальной нормативности и номинализму, отрицанию различия перцептуальных миров и 

мыслительных процессов. 
Различные типы цивилизаций создают определенные типы личности, а также 

ценностные ориентации, мировоззрения и образ жизни. Разные типы культур форматируют 

разные когнитивные и поведенческие стереотипы и создают уникальные алгоритмы решения 

любой социальной проблемы. Исследование социального действия не может узко 

ограничиваться постижением микроуровней социума в рамках номиналистской социологии, 

но, представая как универсальный факт осуществления социального во всех поливариантных 

формах, обращает к изучению конкретики локальных обществ, со специфическими 

алгоритмами осуществления социальной деятельности. Проблемность современного 

социального знания диктует необходимость воспринимать его не как сумму универсальных 

истин, подходящих на все случаи жизни, а скорее, как творческий поиск ответов на 

философские вопросы и вопросы личного существования. Этот подход может быть 

реализован посредством применения принципа гуманизма, путем преодоления психологии 

зависимости от положений линейного мейнстрима, путем усвоения современного стиля 

мышления, который вытекает из признания естественной поливариантности социальных 

структур и множественности культур народов мира, приоритета человека и его ценности. В 

практике социологических исследований необходимом учитывать компромиссную 

комплиментарность возможностей диалектической пары «коммунитарность – 
субсидиарность», имманентные свойства саморазвития и саморегулирования социальных 

систем, специфику и особенности ментальных программ и моделей индивидуального и 
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коллективного поведения. Необходимо отказаться от обобщающих, унифицирующих и 

обобщающих теорий вообще и, в частности, – от попыток глобального насаждения 

универсального социального поведения на основе объяснительных возможностей 

американской психологической школы в социологии (символический интеракционизм, теории 

социального обмена, и т. д.), изначально предназначенных для анализа и описания 

психотипных, когнитивных и поведенческих стереотипов представителей одного 

определенного цивилизационного типа, но не эффективных для описания поведения и 

социального выбора представителей других культур в разных регионах планеты. 

Рациональность действия (инструментальная, функциональная, и т.д.) в прочтении 

существующего мейнстрима не приобретает (даже будучи насаждаемой) тотального характера 

в реальности, будучи ограниченной цивилизационной спецификой, дискуссионностью 

главного приоритета списка «общечеловеческих ценностей» – проблема жизни и смерти имеет 

нетождественное прочтение в разных культурах. Анализ различных стратегий исследования 

социального поведения, факт структурированности социального действия, взаимосвязь между 

социальными изменениями и принципами солидарности и доверия различных типов обществ, 

специфическое разнообразие изучаемых объектов обращают в разрешении проблемы 

вариативности социального поведения к сравнительному изучению отдельных локальных 

цивилизаций и их динамики, а также отказу в управленческой практике от универсалистских 

решений социальных проблем и утверждению дифференциации в планировании сценариев 

развития для разных обществ. 
Стили научного мышления в социологии. Стиль научного мышления – это система 

наиболее общих познавательных установок, направляющих познавательный процесс в 

соответствии с определенным способом репрезентации исследуемой реальности. Стиль 

научного мышления является сложно-структурированным образованием, включающим в себя 

четыре основных компонента: 
1) эпистемологическую сферу как совокупность наиболее общих представлений о 

рациональной познавательной деятельности и ценности ее результатов; 
2) стилевую установку, задающую определенный способ репрезентации исследуемых 

объектов; 
3) набор методологических характеристик, конкретизирующих стилевую установку; 
4) исследовательскую программу, соединяющую установки стиля мышления с 

содержанием конкретно-научных исследований. 
Определяющее значение имеет стилевая установка, предлагая определенное решение 

главного вопроса – о специфике системной организации исследуемого объекта, которая, как 

было показано выше, детерминирует особенности операционально-нормативного содержания 

разрабатываемого метода. Историческая эволюция научного мышления может быть отмечена 

такой последовательностью: 
 механическое (жестко-детерминированное), 
 диалектическое, 
 вероятностно-статистическое, 
 синергетическое (нелинейное). 

В свое время много говорилось о перспективах перехода от жестко-
детерминированного стиля научного мышления с его установкой на рассмотрение изучаемого 

объекта как системы, состоящей из совокупности элементов, связанных между собой 

однозначной причинной зависимостью, к вероятностному, в соответствии с которым 

мыслилась всеобщая переориентация на вероятностные методы, реализующие установку на 

структурирование исследуемого объекта в виде сложной иерархизированной динамической 

системы, сочетающей в себе вероятностные и одно-однозначные связи между его элементами. 

В настоящее время уже достаточно очевидно, что данная тенденция, рассматриваемая в 

качестве главной в эволюции стиля научного мышления и развитии методов исследования и 

периодически набиравшая силу, не стала доминирующей. Возникновение новой стилевой 
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тенденции в развитии научного мышления связывается с разработкой нелинейных методов 

исследования, изучением природы нелинейности в объектах социальной, живой и неживой 

природы и в конечном счете формированием нелинейного стиля мышления. 
К настоящему времени выработана развернутая концепция, описывающая основные 

параметры нелинейных систем. Она включает понятие открытости системы, ее способности к 

флуктуациям, создающим так называемые точки бифуркации, фиксирующие состояние 

системы, когда невозможно предсказать направление ее дальнейшей эволюции – к 

хаотическому состоянию или к новому более высокому уровню упорядоченности, 

называемому диссипативной структурой. Эта структура; для поддержания которой требуется 

больше энергии, чем для той, на смену которой она приходит, – результат процесса 

самоорганизации, реализующего возможность возникновения порядка из хаоса в сильно 

неравновесных системах, обладающих чрезвычайной чувствительностью к внешним 

воздействиям. 
В современном научном знании сосуществуют и приобретают особую конфигурацию 

три исторические парадигмы, определяющие деятельность ученых: «субъектная идеология», 

«объектная идеология» и «дискурсивная идеология», что соответствует трем периодам 

развития науки – донаучному, научному и современному. Первая парадигма – «субъектная 

идеология» – позволяет дать обоснование синкретическому стилю мышления, возникшему в 

античном мире и заложившему основы т. н. «кентавровой» области знания, которая сегодня 

получила название «философия науки». Этот стиль мышления возник и существует благодаря 

структурированности сознания человека, в котором наличествуют различные типы и слои 
знания и ценностей. В различные исторические эпохи он приобретал различное наполнение и 

окраску. В процессе развития синкретический стиль мышления получил бинарное основание 

через появление метафизики и диалектики, понимаемых как мировоззрение и философская 

наука. В связи с этим можно говорить о метафизическом и диалектическом стиле мышления, 

которые определяют границу и взаимоотношение между философским и конкретно-научным 

знанием. Этот стиль мышления невыделял многие науки, в т. ч. и социологию из 

философского знания. 
Вторая парадигма – «объектная идеология» – явилась следствием противоречий между 

наукой и философией. Научные и научно-технические революции определили сциентистский 

и техницистский стиль мышления. «Знание – сила» и «техника решает все» – лозунги этого 

стиля мышления, которые определяли направленность сознания не только ученых, но и всех 

людей, живущих в век бурного развития науки и техники. Сциентистский стиль мышления 

заключается в абсолютизации роли науки в системе культуры, в социальной и духовной 

жизни общества. Одной из форм теоретического обоснования сциентистской позиции 

является позитивистская философия и позитивистская социология. Под влиянием 

утверждения именно этого стиля мышления социология, и не только она, выделилась в 

самостоятельную отрасль науки, стремящуюся к объективному знанию. Но «субъективность» 

стала проникать не только в общественные и гуманитарные науки, но и естественные и 

технические. Появление и утверждение «кентавровой» области науки делает проблематичным 

сциентистский и техницистский стили научного мышления. «Человеческий» фактор 

проникает в такие области научного знания, откуда он исключался по определению. 
Третья парадигма – «дискурсивная идеология» – лежит в основании нового стиля 

научного мышления, который получил название «синергетический». Его основными 

характеристиками являются нелинейность, открытая диалогичность, определяющая 

необходимость диалога между наукой и философией и утверждения двух самостоятельных 

областей знания – «Философия науки» и «Социология науки», роль которых состоит в том, 

что они способствуют пониманию самоорганизации не только науки, но и общества. 

Синергетический стиль мышления выходит за пределы функционирования науки внутри 

самой себя в повседневную жизнь людей благодаря развитию социологического знания и 

распространению социологического мышления, позволяющего людям посмотреть на себя со 
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стороны через «зеркало» социологии. Именно социология позволяет акцентировать внимание 

на вечную проблему человечества – соотношение природного и общественного, 

общественного и социального, социального и индивидуального, личного и социального 

начала. Практическое решение этой проблемы находит мышление человека, основанное на 

социологическом знании, которое «развивает наши склонности и воображение, открывает 

новые перспективы в понимании источников нашей активности и углубляет нашу способность 

воспринимать культурные установки, отличающиеся от наших собственных». 
Таким образом, три исторические парадигмы научного мышления («субъектная 

идеология», «объектная идеология», «дискурсивная идеология») и три исторических стиля 

мышления («синкретический», «сциентистско-техницистский» и «синергетический») 

сосуществуют сегодня и их необходимо использовать при моделировании гуманитарных 

объектов, которые становятся особыми предметами познания. 
Социология науки и исследовательская этика 
Социология науки, являясь ветвью социологии, вносит свой вклад в развитие 

социологического знания в целом. Наука в социологии – это социальный институт, функцией 

которого является производство, накопление, распространение и использование новых знаний. 
Наука включает: 
- систему кооперации и разделения труда; 
- сообщество ученых; 
- специализированные учреждения: университеты, институты, лаборатории, 

оборудование и т.д.; 
- систему норм, ценностей и правил, определяющих научную деятельность; 
- методологию и методы исследования; 
- систему категорий, теоретических знаний и эмпирических данных. Социология науки, 

если она претендует на статус самостоятельной научной области, должна иметь свой предмет, 

специальную понятийную базу и свои методы исследования. Социология науки, если она 

претендует на универсальность своих понятий и методов, должна допускать исследование с 

их помощью своих собственных представлений и инструментов. Р. Мертона принято считать 

основоположником «институциональной» социологии науки. Его концепция основывается на 

позитивистских взглядах на социальную нейтральность и кумулятивное свойство динамики 

развития научного знания. 
Поскольку наука социальный институт, а любой социальный институт с точки зрения 

структурно-функционального анализа – это прежде всего специфическая система отношений, 

ценностей и норм поведения. Для утверждения специфики социологии науки крайне важно 

было показать типологические отличия этого института в современной социальной системе. 

Поскольку деятельность реализуется в конкурентной среде, нормы и правила, гарантирующие 

честную конкуренцию, должны быть простыми и понятными всем участникам. Острота 

конкуренции должна специально стимулироваться с тем, чтобы интенсивность деятельности 

была максимальной. Система должна быть очень устойчивой, чтобы деятельность участников 

не подвергалась существенным искажениям под влиянием местных условий (культурных 

традиций и законов страны проживания; конкретных организационных форм на месте работы 

участников; идеологических и политических различий). Наконец, концепция должна быть 

рациональной, прозрачной и компактной, с тем чтобы обеспечить ее успешное развертывание 

в материале, по возможности исключая многозначность интерпретаций. В основе идеи вклада 

лежит представление о «решенной проблеме», принципиальная инновация, укоренившаяся в 

европейском естествознании со времен британской эмпирической школы. Результат, 

удостоверенный редколлегией и опубликованный в дисциплинарном журнале, признается 

событием, «закрывающим» исследуемую проблему на данный момент. Этот результат входит 

в дисциплинарное знание. Его можно обсуждать и опровергать, но им нельзя пренебрегать – 
это свидетельство некомпетентности. Таким образом, вкладом в дисциплинарное знание 

(основным мерилом заслуг ученого перед сообществом) является либо перевод в разряд 
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решенных какой-либо новой проблемы, либо опровержение или корректировка решения 

проблемы, которая уже была известна. 
Пожалуй, наибольшую, местами до сих пор не прекратившуюся дискуссию, вызвали 

сформулированные Р. Мертоном императивы научного этоса, обеспечивающие нормативную 

составляющую научного сообщества. Наука, функционирующая в качестве социального 

института, подвергается регулированию посредством системы социальных норм и ценностей, 

которые составляют этос науки. Термин «этос» означает набор правил и норм, действующих в 

определенной среде аналогично нравственным, но не являющихся таковыми по существу 

(отсутствуют нравственные максимы и, соответственно, такие регулятивы, как идеал, совесть 

и т. п. или рефлексивные атрибуты – основа любой этической системы). 
Императивы – это своего рода минимальные нормы, гарантирующие честную 

конкуренцию в науке, основу профессионального поведения. Попытки многих социологов 

обнаружить и зафиксировать эти императивы эмпирически не привели, да и не могли 

привести к успеху. Императивы – это нормы, регулирующие поведение ученого. Это 

отношение к его поведению и результатам работы, которое он должен (долженствование – 
смысл любого императива) ожидать со стороны сообщества, реакция, на которую он должен 

рассчитывать, добиваясь научного признания. Само же признание не является результатом 

соблюдения каких бы то ни было норм – в науке оцениваются только отличные успехи, о 

примерном поведении и прилежании вспоминают лишь в случае их отсутствия. 
Р. Мертон формулирует следующие императивы: универсализм, коллективизм, 

организованный скептицизм, бескорыстие. 
Универсализм подчеркивает внеличностный характер научного знания. 
Коллективизм предписывает ученому незамедлительно передавать результаты своих 

исследований в пользование сообществу. «Право собственности» в науке (речь идет о 

фундаментальной науке) фактически существует лишь в виде признания приоритета автора. 
Бескорыстие предписывает ученому строить свою деятельность так, как будто кроме 

постижения истины у него нет никаких других интересов. 
Организованный скептицизм: автор вклада должен доказывать критикам ценность и 

перспективность своего результата. Они же не только вправе, но и обязаны сомневаться, 

ограждая существующий корпус знания от недостаточно обоснованных претензий. Ученый 

должен быть готов к критическому восприятию своего результата. 
Функциональный смысл императивов научного этоса, их ориентирующая роль в 

поведении ученого обусловлены тем, что сама система распределения признаний и, 

соответственно, мотивация исследователя постоянно ставят его в ситуацию жесткого выбора 

одной из альтернатив. Этот набор альтернатив Р. Мертон формулирует в виде списка, каждая 

позиция которого предполагает выбор между равно обоснованными стратегиями поведения – 
«амбивалентности». Так, ученый должен: как можно быстрее передавать свои научные 

результаты коллегам, но он не должен торопиться с публикациями; быть восприимчивым к 

новым идеям, но не поддаваться интеллектуальной «моде»; стремиться добывать такое 

знание, которое получит высокую оценку коллег, но при этом работать, не обращая внимания 

на оценки других; защищать новые идеи, но не поддерживать опрометчивые заключения; 

прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к его области работы, но при этом 

помнить, что эрудиция иногда тормозит творчество; быть крайне тщательным в 

формулировках и деталях, но не быть педантом, ибо это идет в ущерб содержанию; всегда 

помнить, что знание универсально, но не забывать, что всякое научное открытие делает честь 

нации, представителем которой оно совершено; воспитывать новое поколение ученых, но не 

отдавать преподаванию слишком много внимания и времени; учиться у крупного мастера и 

подражать ему, но не походить на него. В 1970-е годы под влиянием той идеи Т. Куна, что 

«нормальная наука» представляет собой парадигму, принятую научным сообществом, в 

теоретических основаниях социологии науки на Западе наметился глубокий поворот. Была 

раскритикована теория социологии науки Мертона как ориентированная на «стандартную 
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концепцию научного знания». В понимание науки был внесен элемент историзма, динамики, 

развития с акцентом на изучение процесса рождения нового знания. Произошло сближение 

социологии науки с социологией знания и постпозитивистской методологией науки. Вместе с 

тем начали размываться предметные границы социологии науки, превращаемой в 

расплывчатое «социальное исследование науки». Исследования, направленные на выявление 

тенденций, регулярностей, закономерностей, стали заменяться ситуационными (case studies) – 
изучением отдельных эпизодов, например, социальных обстоятельств конкретного научного 

открытия, не претендующим на какие-либо обобщения. Как правило, все эти направления не 

имели выхода на решение назревших социальных проблем науки, поэтому продолжали 

проводиться и исследования в традиционных для социологии науки рамках. 
События 1990-х годов в СНГ и Восточной Европе, рыночные реформы болезненно 

сказались на состоянии науки в большинстве этих стран в связи с резким сокращением 

государственных ассигнований на науку и ее невостребованностью производством. Стало 

очевидным, что без выработки концепции взаимоотношений научного сообщества и власти не 

обойтись, ибо это чревато возможными огромными потерями и утратой имеющегося в мире 

позиций. Ведь по прогнозу Комиссии Совета Европы по образованию, убытки России 

достигают 50-60 млрд. долларов в год за счёт миграции учёных за границу. Согласно выводам 

ИСПИ РАН, состояние науки определяется в первую очередь отсутствием осознания 

государством её значимости для судеб России. Авторитетные учёные, выступавшие в роли 

экспертов, указали ряд факторов, обуславливающих кризис науки: политическая ситуация в 

обществе, общее экономическое положение страны, место науки и образования в системе 

приоритетов государственной политики, а также сознательный курс руководства на 

формирование принципиально нового слоя интеллигенции – носителя иных идеалов и 

ценностных ориентаций. Эти события рельефно выявили, что зависимость науки от общества 

может иметь для нее и позитивные, и весьма негативные последствия. Процессы адаптации 

науки к переходным экономическим условиям, изменениям в политико-идеологической сфере 

поставили ее перед лицом принципиально новых социальных проблем, которые общество и 

наука должны решать, чтобы наука могла развиваться дальше. Все это создает обширное 

проблемное поле для новых социологических исследований науки. 
 
 
Тема 1.3. Системный подход как способ познания общества 
Цель: сформировать представление об системном подходе 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Системный подход как направление методологии 

научного познания. Общество как сложная социальная 

система. Основные элементы системы и системные 

характеристики общества. Системная методология Гегеля-

Маркса: полярные оппозиции категориальных понятий, 

трехмерное видение мира, бинарные измерения социальных 

процессов. Теория самоорганизации систем Пригожина-

Хакена. Дискурс теории хаоса. Социодинамика. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 



43 

 

Тема лекции 1.3. Системный подход как способ познания общества 
 
1. Системный подход как направление методологии научного познания; 
2. Общество как сложная социальная система; 
3. Системная методология Гегеля-Маркса; 
4. Теория самоорганизации систем Пригожина-Хакена. 
 
Системный подход как направление методологии научного познания.  Системный 

подход ориентирует исследователей на раскрытие целостности объекта, на выявление 

многообразных связей и сведение их в единую теоретическую картину. Задачи, которые 

решает системный подход: 
• позволяет разработать методы исследования и конструирования 

сложноорганизованных объектов; 
• развивает методы познания, методы исследования и конструирования; 
• позволяет объединить знания различных, традиционно разделенных дисциплин; 
• позволяет глубоко исследовать предметную область. в совокупности с 

создаваемой информационной системой. 
Системный подход нельзя воспринимать как одноразовую процедуру, как выполнение 

какой-то последовательности определенных действий, дающую предсказуемый результат. 

Системный подход – это обычно многоцикловый процесс познания, поиска причин и 

принятия решений для достижения определенной цели, для которой создается (выделяется) 

нами некоторая искусственная система. Очевидно, что системный подход – процесс 

творческий и, как правило, на первом цикле он не заканчивается. 
Общая характеристика системной методологии такова: 
1) для нее предметом является многообразие связей с точки зрения их разно-

качественности и соподчиненности, а не содержательности; 
2) она связана с исследованием сложных (неоднородных) объектов, сложность 

которых, однако, имеет свои пределы в контексте системного анализа; слишком сложные 

системы (макросистемы) нуждаются в упрощении за счет намеренного ограничения их 

параметров, что делает представление о них в определенной степени условным; 
3) она нацеливает на описание состояний, обеспечивая содержательность анализа, при 

этом приравнивая качество состояний к целостности; 
4) если в эмпирической сфере (например, применительно к биологическим организмам) 

познавательные модели являются вторичными, то в социальной сфере системная методология 

связана с разработкой познавательных моделей, позволяющих различать системы в 

действительности; 
5) она предполагает описание каждого из элементов систем (структур) только в их 

связи с целым; наличность этой связи является условием и основанием различения элементов; 
6) она рассчитана на получение знания о системах как объектах с точки зрения их 

функционирования; функциональность приравнивается к действительности; 
7) в ее рамках и отдельные элементы системы, и существование ее в целом понимаются 

исключительно с точки зрения их целесообразности, т.е. данная методология содержит 

телеологические установки; 
8) с ее помощью действительность в целом и ее отдельные (неэлементарные) 

фрагменты (сферы, множества и т.п.) воспринимается как определенный порядок 

(упорядоченность); специфика упорядоченности в той или иной области (предметной или 

смысловой) выступает важнейшим критерием качественной определенности систем; 
9) она связана с выявлением условий сохранения организации и самоорганизации 

систем и с точки зрения их функционирования в более общих системах, и с точки зрения их 

само-воспроизводства; 
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10) в ее рамках любая система рассматривается в ее неотделимости от условий 

существования (среды), что позволяет решить проблему реактивности и активности систем; 
11) с ее помощью выявляется инвариантный аспект системы, что позволяет на научно-

эмпирической основе решать вопрос о сущности объекта; 
12) она предполагает понимание любой реальной, в той или иной мере содержательно 

конкретизированной системы как имеющей ту или иную степень неопределенности. 
Говоря о применимости системной методологии, необходимо различать в ней два 

компонента: 
1) общую теорию систем, которая, в силу очевидной разнородности систем, носит лишь 

обще-постановочный характер и не способна сама по себе обеспечить понимания специфики 

системных образований и состояний; она нуждается в конкретизациях и понятийного 

аппарата, и применяемых моделей, но уже не за счет инструментария самого системного 

анализа; 
2) структурно-функциональный анализ, который позволяет сосредоточиться на 

формальном аспекте действующего права и государства, т.е. на закономерностях, стабильных 

связях, состояниях и организации, отводя содержанию вспомогательную роль и придавая 

исследуемым системам смысл организмов. 
В целом же применение системной методологии связано с существенными 

конкретизациями и ограничениями, определяемыми исследуемой предметной областью. Ее 

применение допускает широкое привлечение аналогий. Сущность системной методологии 

состоит в образовании (посредством абстрагирования, либо конструирования, либо 

вычленения из реальности) систем под определенную цель познания и, как следствие, под 

определенные атрибуты. Назначение системной методологии состоит в том, чтобы: 
• устанавливать системообразующие свойства различного типа как 

характеристики целого (что сопрягается с вопросом о природе и сущности предмета 

исследования, но только в аспекте функциональности и инвариантности); 
• создавать познавательные модели, связанные с определенным объемом задач; 
• определять элементный состав как основу дифференциации и предмета 

исследования, и самих систем; 
• в-четвертых, вырабатывать средства управления системами. 
Адекватный в рамках системной методологии понятийный аппарат образуется за счет 

простой (посредством указания на предметную область) конкретизации смысловых единиц, 

характерных для выделенных компонентов системного анализа: 
во-первых, это понятия общей теории систем: система (система права, правовая 

система, нормативная система, система функций и т.д.), элемент, атрибут, отношение, 

целесообразность, целостность, самоорганизация, механизм и т.д.; 
во-вторых, это смыслообразующие понятия в рамках структурно-функционального 

анализа: структура, функция, инвариантность, интеграция, дифференциация, статус, 

управление, среда и т.п. 
К принципам, на основе которых реализуется системная методология, можно отнести 

(см. Рис. 10): 
- принцип системности, согласно которому предмет исследования, во-первых, является 

только стороной объекта исследования, во-вторых, должен быть ясно (жестко) 

организованным, в-третьих, быть организованным по определенным и четко оговоренным 

правилам; 
- принцип единства интеграции и дифференциации, характеризующий одновременную 

разнонаправленность изменений, происходящих в системе, в совокупности дающих 

понимание существа любой системы в ее динамике; 
- принцип единства самоорганизации и дезорганизации, согласно которому ни один 

существенный для системы процесс не выступает только как позитивный или негативный, а 

также любой системный процесс нуждается в постоянной корректировке и управлении; 
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- принцип целесообразности, исходящий из необходимости признания любого процесса 

или изменения в системе как обусловленного не случайностью и имеющего свои 

рациональные объяснения; 
- принцип инвариантности, требующий рассматривать структуру, элементы и атрибуты 

системы как неизменные точки отсчета, делающие возможным сохранение знания о системе в 

ее качественной определенности; 
- принцип целостности, указывающий на то, что в системах (особенно 

самоорганизующихся); во-первых, любой процесс так или иначе связан с воспроизводством 

системы в целом; во-вторых, любое отношение структурируется; в-третьих, целое всегда 

важнее отдельного; 
- принцип обратной связи, согласно которому тип системы является решающим 

фактором во влиянии изменений, происходящих в отдельных элементах или структурах, на 

систему в целом; 
- принцип неопределенности, требующий рассматривать любую систему, за 

исключением полностью абстрактных, как в той или иной степени открытую; 
- принцип иерархичности, обязывающий исходить из предположения (имеющего 

базовое значение), что структурные связи в системе не носят равнозначного характера, а 

потому, во-первых, одни связи и структуры могут быть объяснены с помощью других 

структур и связей, во-вторых, в аспекте управления системами решающим является практика 

предпочтения одних связей, характеристик, элементов другим; 
- принцип генетической ограниченности, согласно которому любая система имеет 

пределы возможностей во всем комплексе происходящих в ней процессов; 
- принцип целевой ограниченности, требующий рассматривать любую систему как 

строго определенную конечным, обозримым и подконтрольным множеством целей, которые 

система способна и должна реализовать; 
- принцип эволюционности, исходящий из существенности признания факта, что 

качественная определенность и системы в целом, и отдельных ее элементов и структур носит 

относительный характер, что, следовательно, содержательный анализ из системного анализа 

элиминировать невозможно; 
- принцип нормальности, указывающий на то, что любая система в своих изменениях 

устойчива тогда, когда она тяготеет к «усредненному» состоянию; что усилия по 

совершенствованию (улучшению, повышению эффективности и т.п.) системы не могут быть 

программно-стратегическими (существенными); управление системой носит противоречивый 

характер. 
Особенно это касается социальных систем. 
К преимуществам системной методологии можно отнести: 
1) возможность формирования познавательных систем (схем), идентичных 

(эквивалентных) познаваемым системам; 
2) то, что основу анализа составляют проблемные ситуации (а их – неопределенное 

множество), конкретные (отдельные) цели познания и реальность многовариантных решений 

(что особенно значимо для управления системами в социальной области); 
3) относительную независимость структурных отношений от элементов (что, в 

частности, объясняет целесообразность формальности права); 
4) наличие познавательных процедур, позволяющих максимально ограничиться типом 

систем, возможных в сфере правовой и государственной жизни. 
К недостаткам системной методологии можно отнести следующее: 
1) большие системы не поддаются корректному системному анализу, а потому 

возможны только частные приложения данного общенаучного подхода, применимого только к 

определенному кругу задач; 
2) пока внутренняя иерархия связей системы достаточно ясна, функциональный анализ 

плодотворен, но только в этих пределах; 
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3) системный подход сориентирован на описательность, что создает известный разрыв 

между строго научным и идейно ориентированным (имманентным теории государства и 

права) анализом; 
4) системный подход вполне адекватен только по отношению к органичным (с 

соподчиненность частей) целостностям; 
5) в социальной сфере системы носят полуэмпирический-полуабстрактный характер; 

при этом эмпирическая составляющая относительна, а абстрактная – малосодержательна; 
6) существует реальная возможность подмены системного анализа многофакторным. 
Последовательность этапов, реализуемых при системном подходе: 
Выделение объекта исследования выделение объекта исследования из общей массы 

явлений, объектов; определение контура, пределов системы, его основных подсистем, 

элементов, связей с окружающей средой; 
Установление цели исследования определение функции системы, ее структуры, 

механизмов управления и функционирования; 
Определение основных критериев и ограничений в процессе исследований

 определение основных критериев, характеризующих целенаправленное действие 

системы, основные ограничения и условия существования (функционирования) ; 
Определение альтернативных вариантов поведения исследуемой системы

 определение альтернативных вариантов при выборе структур или элементов для 

достижения заданной цели; по возможности необходимо учесть факторы, влияющие на 

систему, и варианты решения проблемы; 
Разработка модели функционирования составление модели функционирования 

системы, с учетом всех существенных факторов; значимость факторов определяется по их 

влиянию на определяющие критерии цели; 
Оптимизация (улучшение) организационной структуры модели по критерию 

эффективности оптимизация модели функционирования или работы системы; выбор 

решений по критерию эффективности при достижении цели; 
Проектирование оптимальной структуры системы проектирование оптимальных 

структур и функциональных действий системы; определение оптимальной схемы их 

регулирования и управления; 
Контроль за работой системы контроль за работой системы, определение ее 

надежности и работоспособности; 
Установление надежной обратной связи в целях стабилизации работы системы

 установление надежной обратной связи по результатам функционирования. 
Общество как сложная социальная система 
В широком смысле общество – это обособившаяся от природы, но тесно связанная с 

ней часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и 

сознанием, и включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения. 
Общество характеризуется как динамическая саморазвивающаяся система, т. е. такая 

система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и 

качественную определенность. При этом система понимается как комплекс 

взаимодействующих элементов. В свою очередь, элементом называется некоторый далее 

неразложимый компонент системы, принимающий непосредственное участие в ее создании. 
Для анализа сложноорганизованных систем, подобных той, которую представляет 

собой общество, учеными было выработано понятие «подсистема». Подсистемами именуются 

«промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама 

система. 
Подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни, их обычно 

выделяют четыре: 
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1) экономическая, элементами которой являются материальное производство и 

отношения, возникающие между людьми в процессе производства материальных благ, их 

обмена и распределения; 
2) социальная, состоящая из таких структурных образований, как классы, социальные 

слои, нации, взятые в их взаимоотношении и взаимодействии друг с другом; 
3) политическая, включающая в себя политику, государство, право, их соотношение и 

функционирование; 
4) духовная, охватывающая различные формы и уровни общественного сознания, 

которые, будучи воплощены в реальном процессе жизни общества, образуют то, что принято 

называть духовной культурой. 
Каждая из этих сфер, являясь элементом системы, называемой «общество», в свою 

очередь, оказывается системой по отношению к элементам, ее составляющим. Все четыре 

сферы общественной жизни не только взаимосвязаны, но и взаимно обусловливают друг 

друга. Разделение общества на сферы несколько условно, но оно помогает вычленять и 

изучать отдельные области реально целостного общества, многообразную и сложную 

общественную жизнь. 
Система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов, 

находящихся в функциональных отношениях и связях друг с другом. Существует 

определенная иерархия систем: одна система может быть элементом системы более высокого 

порядка, элементы любой системы, в свою очередь, могут выступать как системы более 

низкого порядка. Все социальные явления и процессы рассматриваются как системы, 

обладающие определенной внутренней структурой. Наиболее общей и сложной социальной 

системой является общество, а ее элементами – люди, социальная деятельность которых 

обуславливается определенным социальным статусом, социальными ролями, которые они 

выполняют, социальными нормативами и ценностями, принятыми в данной системе, а также 

индивидуальными качествами личности. Сложность общества требует использования 

системного подхода. Последний основан на применении универсальной двухступенчатой 

процедуры: во-первых, анализируемая система должна быть рассмотрена как подсистема, как 

часть более крупной системы (т.е. должны быть проанализированы внешние связи системы); 

во-вторых, необходимо выявить подсистемы, из которых состоит данная система, рассмотреть 

ее внутреннюю структуру. Прежде всего, общество является подсистемой, частью 

действительности. Вся действительность может быть рассмотрена как система, характер 

развития которой определяется взаимодействием двух подсистем – естественной и 

социальной, или природы и общества. Общество – это обособившаяся от природы часть 

материального мира, представляющаяся собой развивающуюся форму жизнедеятельности 

людей. Здесь социологический анализ с необходимостью выводит нас на пограничные, 

междисциплинарные проблемы и требует использования экологического подхода, 

дополняющего системный. В то же время в теории, в рамках системологии, математически 

доказано, что закрытая система обречена на деградацию и самоуничтожение. И современное 

человечество со всей печальной полнотой демонстрирует логику реализации этого научного 

вывода. Не учитывая своих внешних связей – с биосферой и геосферой, – социосфера 

«истончается», вырождается, делает вполне вероятной перспективу самоуничтожения. 

Соответственно, исходя из противоположного, выживание общества, его устойчивое и 

достойное существование в стратегической перспективе может осуществиться лишь при 

самом внимательном анализе его внешних связей, зависимости общества от природы. 

Внутренняя структура общества представлена разнообразными социальными группами и 

системой связей между ними. Социальная структура – это определенный способ связи и 

взаимодействия элементов, т.е. индивидов, занимающих определенные социальные позиции и 

выполняющих определенные социальные функции в соответствии с принятой в данной 

социальной системе совокупностью норм и ценностей. При этом структура общества может 

рассматриваться в различных ракурсах, в зависимости от основания выделения структурных 
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частей (подсистем) общества. Так, важным основанием для выделения структурных элементов 

общества служат естественные, природные факторы, разделившие людей по полу, возрасту, 

расовым признакам. Деление общества на группы связано с выработкой в социосфере 

оптимальных путей воспроизводства и саморегуляции. Есть группы, возникшие раньше, есть 

более поздние. Так естественные, природные факторы выступают первоначальной основой 

выделения гендерных групп, поколений, этносов. Однако именно социальное развитие 

определяет их дальнейшее изменение, трансформацию их роли в социальном 

воспроизводстве. А такие большие социальные группы, как классы и территориально-
поселенческие группы, порождаются уже причинами сугубо социальными – разделением 

труда на умственный и физический и процессом урбанизации. Составными элементами 

общества как социальной системы являются социальные институты и организации, 

социальные общности и группы, вырабатывающие определенные социальные ценности и 

нормы, состоящие из отдельных людей, объединяемых социальными связями и отношениями 

и выполняющими определенные социальные роли. Все эти элементы связаны между собой и 

составляют структуру общества. На макроуровне социального взаимодействия структура 

общества представлена в виде системы социальных институтов (семья, государство и т.п.). 
Социальный институт – исторически сложившаяся, относительно устойчивая форма 

организации и регулирования общественной жизни, это своеобразная форма человеческой 

деятельности, основанной на четко разработанной идеологии, системе правил и норм, а также 

развитом социальном контроле за их исполнением. Институциональная деятельность 

осуществляется людьми, организованными в группы или ассоциации, где проведено 

разделение на статусы и роли в соответствии с потребностями данной социальной группы или 

общества в целом. Институты, таким образом, поддерживают социальные структуры и 

порядок в обществе. Есть важные, в высшей степени необходимые институты, вызванные к 

жизни непреходящими потребностями. Социологи считают, что таких институтов в развитых 

обществах всего пять: это институты семейные, политические, экономические, 

образовательные и религиозные. Кроме того, поскольку ценности и процедуры научной жизни 

стали очень важными и высоко-стандартизированными, к важнейшим можно было бы 

причислить и институт науки. Несмотря на то, что институты и социальные группы – 
различные научные понятия, они неотделимы друг от друга. Институт, будучи совокупностью 

взаимосвязей и систем поведения, определяется, в конечном счете, потребностями людей. 

Именно люди сами с помощью институциональных норм организуют себя в группы и 

ассоциации. Таким образом, в каждый институт входит много групп и ассоциаций, 

определяющих институциональное поведение. Институт образования реализуется через 

коллективы школ и других учебных заведений, т.е. через определенные социальные группы. 

На микроуровне социальная структура формируется в виде системы социальных ролей. 

Духовная сфера общества делиться на такие подсистемы, как культура, наука, образование, 

религия. Общество структурировано и по другим параметрам, связанным вертикальным 

расслоением людей: по отношению к собственности – на имущих и неимущих, по отношению 

к власти – на управляющих и управляемых и т.д. Для более полного и глубокого понимания 

сущности общества на макроуровне выделим несколько его отличительных черт (признаков), 

сформулированных Э. Шилзом: 
1) территория – географическое пространство, очерченное границами, на котором 

осуществляются взаимодействия, складываются социальные связи и отношения; 2) 

автономность, которая проявляется в том, что общество не является частью какого-либо 

другого общества. Жизнь общества регулируется и управляется теми социальными 

институтами и организациями и на основании тех норм и принципов, которые 

вырабатываются и создаются внутри самого общества; 3) пополнение преимущественно за 

счет детей тех людей, которые уже являются его признанными представителями, заключение 

браков преимущественно внутри данного объединения; 4) наличие собственного названия и 

идентификации; истории; 5) большая интегрирующая сила: общество, имея общую систему 
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ценностей и норм (культуру), приобщает к этой системе каждое новое поколение 

(социализирует их), включая в сложившуюся систему социальных связей и отношений; 6) 

устойчивость и способность воспроизводить внутренние связи и взаимодействия; 7) 

продолжительность существования, превышающая среднюю продолжительность жизни 

одного человека. 
Названные признаки общества, взаимодействуя друг с другом, обеспечивают 

целостность и устойчивость развития общества как единой и сложно-структурированной 

системы. 
Системная методология Гегеля-Маркса. В условиях чрезвычайного усложнения 

современного мира, латентности бурно развивающихся социальных процессов 

социологическая наука, увлеченная эмпирикой, оказалась перед фактом предельности 

социологической методологии познания в объяснении развития, функционирования и 

организации социального взаимодействия. В ХХI в. социологическое сообщество было 

вынуждено признать необходимость объединения разных подходов к осмыслению социальной 

реальности. Системная методология объединяет обозначенные парадигмы научного познания 

и стилей мышления, а системотехника позволяет осуществить моделирование. Примером 

такой методологии в истории науки является методология Гегеля – Маркса. Основой 

системной методологии Гегеля – Маркса является трехмерное видение мира, связанное с 

выделением единичного, особенного и общего, причем каждое имеет два полярных состояния 

(бинарность). Последовательное и чередующееся «расщепление» терминов, обозначающих 

гуманитарный объект, в сочетании с принципом топологического соответствия образующихся 

производных частей – понятий единому целому, удовлетворяет требованиям подобия, 

иерархии, цикличности, что соответствует методу познания – восхождение от абстрактного к 

конкретному во всей его полноте. Получаемая при этом модель, является универсальным 

носителем системного социального порядка вообще, или Логоса. Однако и эта классическая 

модель организации познания и практической деятельности нуждается в современных 

интерпретациях. 
Было бы большим упрощением понимать гегелевскую концепцию метода как простую 

редукцию «логики вещей» к субъективной логике понятий, а революционный переворот в 

диалектике, осуществленный марксизмом, – как обратную редукцию логики понятий к логике 

вещей. В обоих случаях диалектика содержит в себе принципиальное понимание логического, 

чем то, которое развивалось традиционной логикой, в кантианской, а впоследствии в 

позитивистской ее трактовке. Это понимание логического предполагает системный подход к 

вопросу о взаимоотношении «логики вещей» и «логики понятий», означающее, что 

диалектика исследует те взаимно обусловленные определения объективного и субъективного, 

которые эти категории приобретают только в системе – в системе теоретического познания, и 

которыми они не обладают, если рассматривать их как рядом положенные и обособленные, 

сами по себе. Следовательно, специфику форм и процедур мышления можно понять только из 

этой взаимосвязи, а не отвлекаясь от нее, только из этого единства, а не независимо от него. 

Вот это преобразование формы объективного и формы субъективного в процессе 

теоретического познания и составляет основную проблему гегелевской диалектики как логики 

и теории познания. Ее решение определяет своеобразие, удельный вес и общенаучное 

значение гегелевской концепции системного подхода. 
К. Маркс дает концептуальное определение своего метода следующим образом. «Мой 

диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского, но является прямой 

его противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под 

именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург (создатель) действительного, которое 

составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, 

как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней… У Гегеля 

диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической 

оболочкой рациональное зерно… В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии 
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и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание 

существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой 

гибели…»  Метод Маркса и диалектического материализма имеет вторичную по сравнению с 

методом философии Гегеля основу и является достаточно узким, неприменимым ко многим 

процессам. В частности, поэтому диалектический материализм не может оперировать 

объективными категориями и понятиями. С другой стороны, обсуждение противоречий при 

построении социализма привело к пониманию т.н. неантагонистических противоречий. Они 

сами по себе объективны, существенны, но требуют не преодоления, а регулирования, 

которое, в свою очередь, должно проводиться на соответствующей новым условиям 

методологической базе, более того, учитывающей субъективные факторы. Но, как было 

отмечено выше, к таким моментам диалектический метод Маркса, по крайней мере, в СССР не 

был адаптирован. И в общественной плоскости трагичной оказалась следующая ситуация: 

после объявления бесклассового общества в СССР классовое основание метода Маркса 

оказалось исключенным, а сам метод – обесточенным, что привело к его омертвлению – 
известному догматизму. 

Теория самоорганизации систем Пригожина-Хакена. Постулат о способности материи к 

саморазвитию был введен достаточно давно. А вот его необходимость в фундаментальных 

естественных науках (физике, химии) начали осознавать только сейчас. На этой волне и 

возникла теория самоорганизации. Ее разработка началась несколько десятилетий назад. В 

настоящее время теория самоорганизации развивается по нескольким направлениям, ее 

основными концепциями являются синергетика (Г. Хакен), неравновесная термодинамика 

(И.Р. Пригожин). 
Синергетика (греч. synergetikos - совместный, согласовано действующий) - научное 

направление, изучающее связи между элементами структуры (подсистемами), которые 

образуются в открытых системах (биологических, физико-химических и др.) благодаря 

процессам самоорганизации в природе и обществе, т.е. интенсивному (потоковому) обмену 

веществами и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях; в таких системах 

наблюдается согласованное поведение подсистем, в результате чего возрастает степень ее 

упорядоченности, т.е. уменьшается энтропия (т.н. самоорганизация). Исследует механизмы 

возникновения новых структур за счет разрушения старых, а синергетические системы 

функционируют в соответствии с принципом положительной обратной связи. Синергетика 

претендует на открытие универсальных механизмов самоорганизации как в живой, так и в 

неживой природе. Теоретической основой синергетики выступает термодинамика нелинейных 

систем, или неравновесная термодинамика. Исходным принципом синергетической 

концепции является различие процессов в открытых и закрытых системах. Синергетика в 

качестве предмета изучения выбирает открытые системы. Опираясь на это знание, 

синергетика предлагает следующее объяснение механизма возникновения порядка из хаоса. 

Пока система находится в состоянии термодинамического равновесия, все ее элементы ведут 

себя независимо друг от друга и на создание упорядоченных структур неспособны. В какой-то 

момент поведение открытой системы становится неоднозначным. Та точка, в которой 

проявляется неоднозначность процессов, называется точкой бифуркации (разветвления). 

Между системой и средой устанавливается отношение положительной обратной связи, т.е. 

система начинает влиять на окружающую среду таким образом, что формирует условия, 

способствующие изменениям в ней самой. Т.е. система противостоит разрушительным 

влияниям среды, меняя условия своего существования. 
Под влиянием энергетических взаимодействий с окружающей средой в открытых 

системах возникают так называемые эффекты согласования и кооперации, когда различные 

элементы начинают действовать в унисон. Такое согласованное поведение синергетика 

называет когерентным. После возникновения новая структура, называемая диссипативной, 

включается в дальнейший процесс самоорганизации материи. Таким образом, внешние 

взаимодействия оказываются фактором внутренней самоорганизации систем, которые в свою 
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очередь способствуют самоорганизации других систем и т.д. Взаимодействие системы со 

средой оказывается существенным условием ее эволюции. Синергетика утверждает, что 

законы самоорганизации действуют на всех уровнях материи, поэтому синергетический 

подход позволяет преодолеть разрыв между живой и неживой природой и объяснить 

происхождение жизни через самоорганизацию неорганических систем. 
Сегодня синергетика (а также входящая в неё и близкая по смыслу теория 

самоорганизации) включает в себя, по крайней мере, три уровня идей: 
Частно-научный (конкретные теории самоорганизации структур в физике, химии, 

биологии, экологии, психологии и других частных науках, в том числе теории динамического 

хаоса). 
Общенаучный (концепции самоорганизации Г. Хакена, И. Пригожина, и других 

авторов, которые формулируют общие понятия, принципы и законы самоорганизации, 

применяемые во всех объективных, связанных с эмпирическим опытом, науках, включая 

теорию хаоса, а также в математике как общенаучной дисциплине). 
Мировоззренческий (синергетика как ядро мировоззрения нового типа, обобщающего 

мировоззрения прежнего типа мифологию, религию, философию). Общий смысл комплекса 

синергетических идей, которые развивают эти направления, заключается в следующем: 

процессы разрушения и созидания, деградации и эволюции во Вселенной равноправны; 

процессы созидания имеют единый алгоритм, независимо от природы систем, в которых они 

осуществляются. Таким образом, синергетика претендует на открытие некоего 

универсального механизма, при помощи которого осуществляется самоорганизация как в 

живой, так и неживой природе. Под самоорганизацией при этом понимается спонтанный 

переход открытой неравновесной системы от менее сложных и упорядоченных форм 

организации к более сложным и упорядоченным. Отсюда следует, что объектом синергетики 

могут быть отнюдь не любые системы, а только те, которые отвечают, как минимум двум 

условиям. Прежде всего, они должны быть: открытыми, т.е. обмениваться веществом или 

энергией с внешней средой; и существенно неравновесными, или находиться в состоянии, 

далеком от термодинамического равновесия. Следует отметить распространение идей 

синергетики на биологические явления: переходы между паттернами в биологии и 

возможности исследования биологической эволюции как процесса самоорганизации в 

сложной системе. С синергетикой устойчиво ассоциируются такие физические объекты и 

явления как: аттракторы, бифуркация, самоорганизация (когерентная, континуальная и в 

других смыслах и интерпретациях), хаос и детерминированный хаос, открытие системы в 

неравновесном состоянии. Синергетика является теорией эволюции и самоорганизации 

сложных систем мира, выступая в качестве современной (пост-дарвиновской) парадигмы 

эволюции. 
 
 
Тема 1.4. Типологизация обществ 
Цель: изучить основные этапы и подходы типологизации обществ 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
  

История типологизации обществ: формы, критерии и 

параметры классификации. Формационный подход (К. 

Маркс, Д. Белл). Цивилизационный подход (Н. Данилевский, 

О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон). Типологизация 

обществ по П. Сорокину. Мир-системная градация обществ 

(И. Валлерштайн). Теория постиндустриального или 

информационного общества. (Д. Белл, А. Турен, Ю. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 



52 

 

Хабермас). Принципиальные различия подходов линейного 

и цивилизационного паттернов. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Тема лекции 1.4. Типологизация обществ 
1. История типологизации обществ; 
2. Формационный подход и линейный паттерн; 
3. Цивилизационный подход; 
4. Мир-системная градация обществ. 
 
История типологизации обществ. Общество – явление многогранное, обладающее в 

каждом конкретном случае специфическими чертами. Многообразие обществ обусловило 

появление различных вариантов их классификации. Одним из них является типология 

обществ, представляющая собой их распределение на основании таких критериев, как 

социальные, экономические, исторические, культурные и т.д. Понятие «тип» подразумевает 

форму, которая составляет основу ряда родственных объектов, являясь образцом для 

предметов определенного вида. В современном мире существуют различные типы обществ, 

различающихся между собой по многим параметрам, как явным (язык общения, культура, 

географическое положение и т.д.), так и скрытым (степень социальной сплоченности, уровень 

стабильности и др.). Научная классификация предполагает выделение наиболее 

существенных, типичных признаков, отличающих одни группы обществ от других и 

объединяющих общества одной и той же группы. 
Один из подходов к типологии делит все общества на простые и сложные в 

зависимости от числа уровней управления и степени социальной дифференциации 

(расслоения). Простое общество – это общество, в котором составные его части однородны; в 

нем нет богатых и бедных, руководителей и подчиненных; структурное деление либо 

отсутствует, либо находится в зачаточном состоянии. Таким было первобытное общество на 

заре человеческой цивилизации. И по сей день в укромных уголках земли существуют 

племена, находящиеся на первобытнообщинной стадии развития. 
В отличие от простого, сложное общество – это общество с сильно развитыми 

структурными элементами, которые взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. В 

сложных обществах существует расслоение людей на богатых и бедных, возникает 

специальный аппарат управления (государство); развитие общества происходит в разных 

направлениях и более быстрыми темпами. Имущественная дифференциация общества 

возникла еще в рамках первобытнообщинного строя, но формирование подлинно 

иерархической структуры общества связано с созданием государства. Первые государства 

возникли более пяти тысяч лет назад – в междуречье Евфрата и Тигра и в Египте. С тех пор 

многие народы неизбежно вставали на путь создания государства. Если в древние времена 

сложные общества были исключением в общей массе простых обществ, то сейчас наоборот, 

простые общества составляют единичные случаи среди сложных. Под типологией общества 

подразумевается выделение определенных конкретных социально-исторических организмов 

(типов), качественно отличающихся друг от друга. В основу такого деления разные мыслители 

кладут разные социальные, экономические, культурные, цивилизационные, религиозные и 

иные факторы. 
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Самую первую типологию обществ предложили древнегреческие мыслители Платон и 

Аристотель. Согласно их воззрениям, все общества можно разделить по формам 

государственного устройства на монархии, тирании, аристократии, олигархии, демократии. 
В последующие века исследователи делили общества на открытые и закрытые, на 

первобытные и современные, на варварские и цивилизованные и т.д. 
Конт предложил трехчленную стадиальную типологию, которая, несмотря на ее 

позитивный в целом характер, еще несет черты умозрительной конструкции: 
стадия военного господства, соответствующая теологической стадии духовного 

развития общества; 
стадия феодального господства, совпадающая с метафизической стадией; 
стадия промышленной цивилизации, соответствующая позитивной стадии 

общественного сознания. 
Вико создал теорию исторического круговорота (Век Богов – Век Героев – Век Людей). 

Каждая нация совершает поступательное движение от божественной эпохи до человеческой, а 

потом возвращается к своему первоначальному состоянию. 
Кондорсе в основу деления истории на определенные эпохи положил прогресс 

человеческого разума, который он понимал довольно широко, так как, в сущности, охватывал 

все сферы общественной жизни. Весь исторический процесс он разбил на десять эпох и дал 

соответствующую характеристику каждой из них, когда происходит постепенное развитие 

наук благодаря тому, что человеческий разум приобретает новую энергию. 
Гегель всемирную историю считает проявлением духа во времени. Но все это он 

связывает с географической средой. В полном соответствии с географией Гегель историю 

делит на Восточный мир, куда входят Китай, Индия, Персия, Сирия, Египет и т. д., Греческий, 

Римский и Германский. 
Спенсер разделяет общества военного и промышленного типов в соответствии с 

принципом эволюционного развития обществ, идущего от простого к сложному, от 

элементарного общества ко все более дифференцированному. Однако не настаивал на 

обязательном единообразном линейном развитии всех обществ, считая, что социальные типы 

не образуют единого ряда, а классифицируются по расходящимся и распространяющимся 

группам. 
Дюркгейм пишет об обществах, основанных на механической и органической 

солидарности. В простых обществах действует «механическая солидарность», потому что 

составляющие их индивиды очень похожи по сознанию и жизненной ситуации – как частицы 

механического целого. В сложных обществах существуют сложная система разделения труда, 

дифференцированные функции индивидов, поэтому сами индивиды далеки друг от друга по 

образу жизни и сознанию. Их объединяют функциональные связи, а их солидарность является 

«органической», функциональной, а не механической. Оба типа солидарности представлены в 

любом обществе, но в архаических обществах доминирует механическая солидарность, а в 

современных – органическая. 
Вебер рассматривал социальное как систему господства и подчинения. Его подход 

основан на представлении об обществе не столько как о продукте солидарности, сколько как о 

результате борьбы за власть и удержание господства. Общества классифицируются по типу 

сложившегося в них господства. Харизматический тип господства возникает на основе личной 

особой силы правителя – харизмы. Харизмой обычно обладают жрецы или вожди, и такое 

господство внерационально и не требует особой системы управления. Современному 

обществу, по Веберу, присущ легальный тип господства, основанный на праве, 

характеризующийся наличием бюрократической системы управления и действием принципа 

рациональности. 
Теннис главное внимание уделяет разграничению двух основных типов обществ – до 

промышленного, традиционного (Гемайншафт – сельская. крестьянская община) и 

современного промышленно-городского (Гезельшафт). 
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Существует типология обществ, основанная на выделении способа производства. По 

этому критерию различают общество собирателей и охотников, общество земледельцев, 

общество скотоводов, индустриальное общество. Общество собирателей и охотников 

существовало в период господства присваивающей экономики в рамках 

первобытнообщинного строя. Люди брали от природы готовые продукты и полностью 

зависели от ее капризов. Изменение климата, увеличение численности населения, нехватка 

пищи привели к тому, что люди стали добывать средства к существованию другим путем. На 

смену собирательству пришло земледелие, а на смену охоте – скотоводство. Произошел 

переход от присваивающей экономики к производя щей. Земледельческие и скотоводческие 

общества долгие века существовали по соседству друг с другом. Соседство не всегда было 

мирным. Нередко кочевники нападали на оседлые народы. Но, несмотря на разорения, 

земледельцы восстанавливали свое хозяйство и часто давали отпор кочевникам. История 

показала, что более жизнеспособным оказалось земледельческое общество, так как 

большинство народов перешло со временем к оседлому образу жизни. Именно на основе базы, 

созданной земледельческими, в первую очередь европейскими народами, возникает 

индустриальное общество, основанное на промышленном производстве. Оно существует 

всего 300-400 лет, но отличается более высокими, по сравнению с предыдущими обществами, 

темпами развития. 
В науке существует классификация обществ (К. Поппер), выделяющая закрытые и 

открытые типы. В основе различий между ними лежат уровень контроля над личностью и 

степень свободы индивида. Для закрытого общества характерна неизменная социальная 

структура, невосприимчивость к нововведениям, консерватизм, догматичная идеология, 

коллективизм. К такому типу обществ относятся все антидемократические режимы прошлого 

и настоящего. Открытое общество характеризуется динамичной социальной структурой, 

способностью к обновлению, индивидуализмом и демократической идеологией. Подобный 

тип общества широко распространен в современном мире, в первую очередь в развитых 

демократический государствах. 
Формационный подход и линейный паттерн. Формационный подход был разработан К. 

Марксом Общественно-экономическая формация (строй) – исторически определенная ступень 

в развитии человеческого общества, характеризующаяся свойственным только ей способом 

производства и обусловленными этим способом социальными и политическими отношениями, 

юридическими нормами и учреждениями, а также идеологией. По мнению К. Маркса, 

господствующий в обществе способ производства и форма собственности обуславливают 

формирование соответствующих сфер общества: политической, социальной, духовной. Маркс 

считал, что общество в своем развитии проходит пять общественно-экономических формаций: 
    1) первобытнообщинное общество, которое характеризуется примитивно- 

присваивающим способом производства; 
    2) рабовладельческое общество, специфической чертой которого является 

собственность на людей – рабов и продукты их труда; 
    3) феодальное общество, основанное на эксплуатации прикрепленных к земле 

крестьян; 
    4) капиталистическое (буржуазное) общество, в котором происходит переход к 

экономической зависимости формально свободных работников наемного труда; 
    5) коммунистическое общество, которое возникает в результате установления 

равного отношения всех к собственности на средства производства путем ликвидации 

частнособственнических отношений. 
Одним из существенных недостатков формационного подхода многие исследователи 

считают чрезмерное преувеличение роли экономических факторов развитии общества и 

преуменьшение роли других сфер жизнедеятельности. 
Рассматривать смену технологических укладов можно и через призму традиционной 

марксовой «пятичленки», и через видение Д. Белла, с градацией эпох на доиндустриальную, 
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индустриальную и постиндустриальную. Само обращение к выделяемым формационным 

подходом особенностям технологического развития актуализируется в контексте изучаемой 

проблематики в связи с необходимостью выяснения характера и направленности насущных 

преобразований, требующих безотлагательной модернизации обществ в современных 

условиях. Проанализируем формационную смену способа производства и сопутствующие 

существенные сдвиги в структуре современного общества. 
Марксистская концепция отразила определённые исторические реалии, ибо в эпоху 

доиндустриального общества и на ранних его ступенях собственность на средства 

производства действительно выступала в качестве важнейшего фактора социальной 

дифференциации, обуславливая природу политической власти, престижа и привилегий 

социальных групп. В то время общественное устройство отличалось относительной 

простотой, но современное общество характеризуется огромным разнообразием социальных 

связей и отношений, которое не укладывается в старые схемы. 
Основанная на теории антагонизма классов гипотетическая идея марксизма о том, что 

по мере развития капиталистического уклада хозяйствования все промежуточные слои и 

группы мелкой и средней буржуазии («средний класс» в марксистском понимании) исчезнут, 

а общество разделится на узкую группу богатых людей и огромную массу обнищавшего 

пролетариата – пауперов, с полнейшей социальной однородностью оставшихся основных 

классов, на примере развитых стран Запада исторически не подтвердилась. 
Практика общемирового развития, как критерий истины, выявила, как мы полагаем, не 

пирамидальный (с тотальным кризисом в апокалипсической тупиковой точке апогея и 

государственно-монополистическим диктатом в экономике), но скорее синусоидальный 

(близкий ко всем природным формам, к примеру, структура ДНК, ритм биения сердца и т.д.) 

ход общеисторического процесса, доказав жизнеспособность капиталистического способа 

производства, в кризисные моменты способного структурно перестраивать производство в 

целом, строить новые производственные отношения, модернизироваться, не изменяя самого 

уклада хозяйствования. Проявившаяся эмпирически способность капитализма к саморазвитию 

и прогрессу расшифровывается как постоянный поиск инновационных путей, непрерывное 

модернизирование (пионерское и догоняющее) всего общества. 
Констатируемым является факт появления новой формации, где продолжает 

сохраняется имущественное неравенство, с неравным же распределением доходов. Но 

перераспределение части их среди большей массы населения свидетельствует об участии этих 

средних слоёв в процессе общественного производства несколько иной формой 

собственности, нежели собственность на средства производства, достигшая в процессе 

естественной конкурентной борьбы определённой степени концентрации. Речь, по всей 

видимости, может идти об изменении структуры капитала, задействованного в общественном 

производстве. Если представить себе категорию капитала как ресурс, обладающий 

определённой ликвидностью, способной превращаться в денежную форму, и 

дифференцировать любой капитал человеческого сообщества как экономический, 

человеческий, социально-культурный, то можно говорить о превалирующей в современном 

общественном производстве, или, во всяком случае, возросшей как никогда, роли 

человеческого капитала, который, накапливаясь, опосредствуется через форму обладающего 

ликвидностью и востребованного производством ресурса, перетекает в стоимость, 

приносящую прибавочную стоимость, превращаясь при этом в желаемую для обладания «ту 

самую» собственность, прерогативными правами на которую обладает, не имея большой 

массовой доли личного участия в других видах капитала, и создателем которой, в основном, 

является средний класс. Былое противостояние антагонистических классов, основанное на 

безальтернативном отношении к собственности на средства производства, сменилось 

определением участия в общественном производстве предпочтительным видом капитала – 
недвижимым имуществом, производственным, оборотным (денежным), профессиональным, 

интеллектуальным и т.д. Представляется возможным предположить, что в течение хода 
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всемирной истории, в процессе усложнения видов жизнедеятельности человека, развития 

процесса общественного производства под воздействием фундаментальных научно–

технических открытий, усложнением его структуры, происходит переоценка значимости 

составляющих производства, изменяются векторы направленности стремления обладать 

конкретной собственностью, капиталом. В простых процессах производства «вожделенным 

предметом обладания» были его субъекты, исполняющая рабочая сила – рабы. Отношение к 

этой форме «собственности» и определяло социально–классовый статус индивида. 

Следующее изменение хозяйственного уклада стало возможным в виду возникшего интереса к 

объекту производства – земле. Борьба за обладание средствами производства, сырьевой базой 

производства, инструментарием труда и техническими мощностями, и путём вооружённого 

силового передела, и с помощью «гуманных» способов: спекулятивной игрой фондовых и 

товарно–сырьевых бирж, долговым закабалением стран, применением манипулятивных 

технологий в информационных войнах и т.д., стала следующим шагом в истории борьбы за 

обладание собственностью приоритетного значения в общественном производстве. 
Отслеживая логическую цепочку, «кто сделает» – «на чём сделает» – «чем сделает», 

приходит вопрос «как сделает», с ответом «know how», передовыми высокотехнологичными 

наукоёмкими технологиями, внедрение которых стало основным определяющим фактором 

роста производства в современном обществе. Борьба за обладание собственностью на 

технологии, на вновь выявленную информацию, востребованную глобализирующимся 

Мировым Рынком, становится характерной чертой современного общества. Формированием 

постиндустриального общества является в первую очередь переход от товаропроизводящего 

общества к обществу информационному с наукоёмкими технологиями и с соответствующими 

изменениями в структуре массы работников, занятых в производстве различных форм знаний. 
Д. Белл по этому поводу пишет: «Постиндустриальное общество представляет собой, 

прежде всего, изменение характера социальной структуры, изменение принципа измерения 

общества, а не всей его конфигурации. Три компонента этих перемен можно описать 

следующим образом: в экономике имеет место сдвиг от обрабатывающих отраслей к сфере 

услуг; в технологии утверждается ведущая роль основанных на науке отраслей 

промышленности; в социологическом измерении формируются новые технократические 

элиты, и возникает новый принцип стратификации». 
Теории индустриального и постиндустриального общества находятся в рамках 

социального эволюционизма, поскольку они предполагают прохождение обществом 

определенных стадий на основе технических и технологических нововведений в сочетании с 

различными психологическими мотивами деятельности: национализмом, духом 

предпринимательства, конкуренции, протестантской этикой, личными амбициями 

предпринимателей и политических деятелей и т. д. Технологические перевороты влекут за 

собой перевороты в других сферах общественной жизни, однако они не сопровождаются 

социальными конфликтами, социальными революциями. 
Концепция социального эволюционизма занимает доминирующее положение в 

социологии при истолковании социальных изменений. Однако наряду с ней довольно 

широкое распространение имела теория революционного преобразования общества. Переход 

от одной общественно-экономической формации к другой осуществляется на основе 

социальной революции. Социальная революция – это коренной качественный переворот по 

всей системе общественной жизни. Экономической основой социальной революции является 

углубляющийся конфликт между ростом производительных сил общества и устаревшей, 

консервативной системой производственных отношений, который проявляется в усилении 

социальных антагонизмов. 
Все вышеперечисленные типологии относятся к линейному паттерну развития, основу 

которого составляет Библия, в которой определена история развития общества от Адама и 

Евы до страшного суда. И Маркс, и сторонники постиндустриального развития общества 

придерживались библейской историософии Августина Аврелия Блаженного впервые 
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рассмотревшего всю историю человечества как единый направленный процесс, встроенный в 

процесс эволюции мира в целом и имеющий строгую направленность и предопределенность. 

Мистическая диалектика всемирной истории представляется в «De civitate Dei» 

противоборством двух диаметрально противоположных по своим интересам и судьбам 

человеческих сообществ: «сообщества земного» (civitas terrestris) и «сообщества небесного» 

(civitas coelestis). «Мы делим человечество на два рода людей (genera hominum): первый род 

состоит из тех, кто живет по человеческим стандартам; другой – из тех, кто живет согласно 

божественной воле. Символически (mystice) мы также называем эти два рода двумя 

государствами, т.е. двумя сообществами человеческих существ, одному из которых 

предначертано царствовать в вечности с богом, а другому – подвергнуться вечному наказанию 

вместе с дьяволом». 
Линейный паттерн развития, сформировавшись в рамках иудео-христианской 

традиции, был воспринят секулярной философией и наукой, превратившись в идею прогресса. 

Этот подход в различных интерпретациях и трактовках и сегодня является мейнстримом 

западной науки, служит основанием существующих и конструируемых теорий современного, 

компьютеризированного и цифрового общества. В области социокультурных изменений 

задача упрощается невероятно: все сведено к построению главной линии развития – прямой, 

волнообразной, ветвящейся или спиралеобразной, ведущей от «первобытного» человека, 

общества, культуры к современным цифровым формам. Достигшие высших форм развития, 

следовательно, имеют полное право смотреть на недоразвитых недочеловеков, копошащихся в 

своих жалких неотмодернизированных пока еще, транзитно-переходных обществах. 
В XX в. стала расширяться критика положений линейной теории социокультурного 

изменения и линейных законов развития общества. Критиковавшие логику линейных теорий 

показали, что, во-первых, линейный тип изменения лишь один из многих возможных; во-
вторых, для того чтобы линейное движение или изменение было возможно, изменяющийся 

объект должен либо находиться в абсолютном вакууме и не испытывать воздействия внешних 

сил, либо действие этих сил на протяжении всего процесса изменения должно быть 

скомпенсировано, т. е. эти силы должны находиться в таком «замечательном равновесии», 

чтобы они могли нейтрализовать друг друга в каждый момент времени и таким образом 

позволить изменяющемуся объекту двигаться в одном направлении, будь это движение 

прямолинейным, спиралеобразным или колебательным. Факты явно противоречат 

утверждениям о существовании каких-либо универсальных и вечных линейных тенденций 

или каких-либо универсальных стадий эволюции, относящихся ко всему человечеству, к 

любым группам и индивидам. Социология, другие общественные и естественные науки все 

больше внимания стали уделять изучению постоянно повторяющихся ритмов, осцилляций, 

флуктуаций, циклов и периодичностей в ходе социокультурного процесса. 
Цивилизационный подход. При всём плюрализме современных подходов, 

полипарадигмальности в интерпретациях социально-исторического процесса, мы считаем, что 

наибольшей целостностью, системностью и адекватностью обладают теории 

цивилизационного паттерна (Н. Данилевский, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби, С. 

Хантингтон), основанного на принципе самодостаточности локального развития и 

уникальности форм конкретных обществ. В основе цивилизованного подхода лежит идея 

своеобразия пути, пройденного народами. Любая цивилизация является уникальной. 

Уникальность каждой цивилизации обуславливается не только материальной базой и 

способом производства, но и соответствующей им культурой. Культура в данном случае 

определяется совокупностью определенного мировоззрения, образом жизни населения и 

моралью народа. Локальные цивилизации являются целостными системами, 

представляющими собой комплекс экономической, политической, социальной и духовной 

подсистем и развивающиеся по законам определенных циклов. Цивилизация в данном 

контексте определяется как целостность материальной и духовной жизни людей в 

определенных пространственно-временных границах. 
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Отдавая предпочтение цивилизационному подходу, который связывает историческую 

стадиальность культурных систем с их онтологической дискретностью и ценностно-
нормативной уникальностью, необходимо отметить, что социокультурная доминанта в 

понимании исторической динамики является прерогативой в изучении цивилизаций, но она не 

перекрывает и других открытий этой парадигмы: диалектического сцепления и 

опосредствования «общества» и «культуры», которое временами игнорируется, но на деле 

выступает программой понимания динамики локальных социокультурних миров, включая 

западный, который претендует своими технологиями и ценностями культурно интегрировать 

дискретное человечество. П. Сорокин, так оценивал книгу Н. Данилевского «Россия и 

Европа»: «Начатая как политический памфлет высочайшего уровня, она демонстрирует 

политическую дискуссию такой пробы, что превращается в выдающийся трактат по 

философии истории и социологии культуры и оканчивается как образец необычайно 

проницательного и верного по существу политического прогнозирования и проповеди». 

Применение цивилизационной концепции общественного развития в качестве 

методологической основы научно обоснованного и детально разработанного плана 

масштабных социальных преобразований, само осознание обществом естественного 

существования разнородных культур, приведёт последнее к пониманию того, что ничья 

великая культура не может быть наивысшим достижением человечества и объективно 

развернёт вялотекущие догоняющие модернизации современности по образцу и подобию 

страны-гегемона в сторону решения собственных национальных задач. 
В отличие от теорий локальных цивилизаций, относительная закрытость которых 

скорее может рассматриваться не как базовая модель, а как описание некоего предельного 

случая цивилизационной динамики, в современном социологическом цивилизационном 

анализе подчёркивается гетерогенность, амбивалентность и антиномичность культурных 

предпосылок цивилизационных формаций. Культурные ориентации цивилизаций не 

программируют институциональное устройство обществ, а скорее формируют общую 

проблематику, предполагающую различные интерпретаций. Отличительными 

характеристиками социологической цивилизационной парадигмы является акцент на 

межцивилизационных взаимодействиях, в которых диффузионные рецепции являются 

важнейшим фактором становления и развития цивилизаций. 
Использование цивилизационного подхода в исследовании представляется 

перспективным методологическим инструментом, обладающим аналитическим 

преимуществом, которое позволит преодолеть эвристические ограничения идеи 

универсального для всех Модерна, равно как и всех модификаций редукционистских моделей. 

Такой подход позволяет исследовать долговременные программы массового воспроизводства, 

сложившиеся в культуре и обеспечивающие выживание социума на протяжении его истории. 

Основанный на социокультурной уникальности каждого культурно-исторического типа 

подход акцентирует внимание на устойчивых транс-исторических структурах, задающих 

объективные ограничения преобразований общества. Одновременно он объясняет 

многообразие проявлений социальных процессов в различных культурно-исторических 

контекстах. Ключевыми факторами социальных трансформаций Нового и Новейшего времени 

предстают межцивилизационные взаимодействия незападных обществ с западным Модерном, 

и как следствие такого взаимодействия – уникальный в каждом конкретном случае опыт 

адаптаций и рецепций. 
Определившись с основанным на социокультурном разнообразии конкретных обществ 

цивилизационным подходом, как наиболее релевантным к исследованиям современной 

социальной реальности, считаем необходимым отметить, что цивилизационный и 

формационный подходы вовсе не являются антагонистичными и взаимоисключающими, а 

эвристические возможности формационного подхода отнюдь не исчерпаны, поскольку в 

рамках развития локальных цивилизаций фиксируются в том числе и формационные сдвиги, 
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то есть в исторических рамках жизнедеятельности конкретных обществ наблюдаются 

технологические изменения и смены укладов хозяйствования. 
Мир-системная градация обществ. Мир-системный анализ был разработан в 1970-е гг. 

И. Валлерстайном, А.Г. Франком, У. Мак-Нилом, С. Амином, Дж. Арриги и Т. дос Сантасом и 

др. В качестве важнейшего предшественника мир-системного подхода обычно 

рассматривается Ф. Бродель. Он ввел понятие мира-экономики. Как отмечал Ф. Бродель, в 

отличие от мировой экономики, которая по определению совпадает со всем миром, мир-
экономика представляет собой самодостаточное экономическое образование, которое является 

только частью мира, стремящееся распространиться на все пространство. 
В отличие от предшествующих социологических подходов, в рамках которых теории 

социальной эволюции рассматривали развитие прежде всего отдельных обществ, мир-
системный подход заключается в исследовании социальной эволюции всего общества. Мир-
системный подход в отличие от цивилизационного рассматривает не только эволюцию 

отдельных социальных систем одной цивилизации, но и системы, включающие все 

цивилизации мира. Наиболее распространенная версия мир-системного анализа разработана 

И. Валлерстайном. 
Его главный вклад в развитие социальных наук заключается в разработке оригинальной 

теории мировых систем. Разработанная им мир-системная теория синтезирует 

социологический, исторический, экономический и геополитический подходы к общественной 

эволюции. Валлерстайн анализирует эволюцию капиталистической мир-экономики в XIX–XX 
вв. и даже делает прогнозы на XXI в. В соответствии мир-системным подходом уровень 

развития каждой страны является результатом общих процессов развития всей мир-системы. 
Мир-система (world-system) – это глобальная социальная система со своими границами, 

структурами, элементами, правилами легитимации и иерархичностью; она обладает 

определенной продолжительностью жизни, в течение которой некоторые ее свойства 

изменяются, а другие остаются стабильными. Глобальная мир-система является относительно 

самостоятельной целостностью с пространственно-временными границами. По И. 

Валлерстайну, в процессе исторического развития существовало три типа систем: 
1) мини-системы, характерны для первобытнообщинного строя, соответствуют 

понятиям рода или племени. Они недолговечны – период жизни всего нескольких поколений 

людей – локальные элементы мир-системы более не существуют; 
2) мир-империи (world-empire), состоят из нескольких локальных культур, 

присоединенных путем завоевания (например, Древний Египет, Древний Рим, Россия эпохи 

крепостного права или Османская империя). Мир-империи характеризуются преобладанием 

сельскохозяйственного производства, наличием развитого военно-бюрократического 

правящего класса, пере-распределительным способом производства; 
3) мир-экономики (world-economy) – это часть мира или весь мир, которые являются 

единым экономическим целым, где именно экономика становится главной сферой 

общественной деятельности. Она представлена независимыми государствами-нациями с 

капиталистическим способом производства – Европа от Нового времени до наших дней, 

США, Япония и др. 
Собственно, мир-системами являются мир-империи и мир-экономики. До XVI в. 

наиболее устойчивыми и долговечными были мир-империи, объединявшие в единые 

политические системы огромные территории на разных континентах. На смену мир-империям 

из Европы пришла капиталистическая мир-экономика, охватившая в XIX в. весь земной шар, 

поглотившая все прочие системы и образовавшая современную мир-систему. 
Валлерстайн выделял также мир-социализм, который представляет теоретическую 

систему, никогда и нигде не осуществленную. 
Мир-экономика имеет трехуровневую структуру. В ее центре, или ядре (core), 

находятся высокоразвитые государства, доминирующие в экономических отношениях, 

извлекающие дополнительные прибыли из мирового разделения труда, определяющие 
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мировую политику (в современном мире – это высокоразвитые страны). Ядро мир-системы 

состоит из нескольких государств, т.е. фактически социо-исторических организмов. Но они не 

равноправны. Одно из них является гегемоном. История ядра – история борьбы за гегемонию 

между несколькими претендентами, победы одного из них, его господства над мир-
экономикой и последующего его упадка. Но главное – отношения ядра и периферии. Суть их 

заключается в том, что государства ядра безвозмездно присваивают излишек, созданный в 

странах периферии. Периферию (periphery) мир-экономики составляют страны, поставляющие 

сырье странам ядра и поэтому экономически и политически зависимые от последних. Полу-
периферийные (semi-periphery) страны мир-экономики занимают промежуточное положение 

между государствами ядра и периферии (государства Центральной, Восточной Европы, 

быстроразвивающиеся страны Юго-Восточной Азии, Россия). 
И. Валлерстайн выделял три этапа развития мир-экономики. На первом этапе (XV–XVI 

вв.) произошло возникновение мир-экономики из мир- империй в результате географических 

открытий и колониальной экспансии европейских стран. Государства, составляющие ядро 

системы (Португалия, Испания, Нидерланды, Великобритания, Франция и др.), получили 

доступ к дешевой рабочей силе и богатым природными ресурсами периферийным областям, 

которые вошли в состав мир-экономики. Это способствовало первоначальному накоплению 

капитала и развитию мир-экономики на втором этапе (XVI – первая треть XVII в.). 
Для каждого уровня части этой системы присущ свой характер труда. В странах ядра 

действует свободный рынок труда, в полу-периферийной зоне преобладает неэкономический, 

принудительный характер труда при меньшем уровне квалификации трудовых ресурсов, в 

периферийных районах представлен рабский труд. На третьем этапе развития мир-экономики 

возрастает роль политических процессов. Это проявляется в увеличении роли государства в 

регулировании экономической деятельности. При развитии экономики происходит 

укрепление государственных структур за счет подготовки большого количества чиновников, 

формируются постоянные национальные армии, которые служат для поддержания внутренней 

стабильности государств. Укрепление государств и усиление их роли в экономике вызывает 

рост конкуренции между ними на международной арене, восхождение одних и падение 

других. 
Дальнейшее развитие мир-системный анализ получил в 1990-х гг. в трудах Андре Г. 

Франка, Б. Гиллса и их последователей, которые разработали новый вариант теории мировой 

системы. Новая теория мировой системы основывается на следующих положениях: 
1. Мировая система – это совокупность регионов, объединенных между собой 

торговыми связями. Особенности ее функционирования проявляются через взаимодействие 

центра с периферией, циклы накопления и распределения капитала, соотношение гегемонии и 
конкуренции. 

2. Мировая система начата формироваться 5 тыс. лет назад в Западной Азии и 

Северной Африке (Месопотамия, Египет), затем распространилась на большую часть Евразии 

и Африки; в XV столетии стала включать в себя Северную и Южную Америку, а в XVIII в. – 
Австралию и Океанию. Поэтому мировая система – это единственная структура, в рамках 

которой может быть понята большая часть истории человечества за последние 5 тыс. лет. 
3. Периферийные страны в этой мировой системе превращаются в элементы 

механизма распределения излишка созданной стоимости в центр, а потому их развитие 

подчинено требованиям стран, которые его образуют. 
4. Невозможно понять развитие отдельных частей мировой экономики вне их 

взаимоотношений между собой и с остальным миром. Мировая экономика может оказывать 

как положительное, так и отрицательное воздействие на периферийные страны. Это означает, 

что страны развиваются в рамках определенной глобальной структуры, когда глобальная 

торговля, перемещение финансов, рабочей силы и технологий оказывают огромное влияние на 

внутреннее развитие. 
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5. Ошибочно считать существующую мировую систему «капиталистической» и 

ожидать ее смену более хорошей «социалистической» альтернативой. 
По общему мнению, сторонников мир-системного подхода, современная мир-система 

находится в глубоком кризисе, так как перестали работать многие позитивные системные 

факторы, в частности, сдерживающая роль советского противоцентра и «холодной воны», а 

также исчерпание природных ресурсов, энергетические кризисы, демографические проблемы 

Запада и кризис либеральной идеологии капитализма. И. Валлерстайн в последних 

исследованиях указывает, что мировой порядок, который возникнет к 2050-2075 гг. будет 

кардинально отличаться от современной капиталистической мир-системы структурно и 

функционально. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 2.1. Методологические подходы классической социологии 
Цель: Изучить методологические подходы классической социологии 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Общество как целостная система; как социальный 

организм, независимый от человека. Изучение социальных 

фактов, социальных структур, институтов, социальных 

действий и взаимодействий в статике и динамике. 

Позитивизм, марксизм, эволюционизм, неопозитивизм, 

структурный функционализм, теории конфликта (О. Конт, Э. 

Дюркгейм, П. Сорокин, К. Маркс, Т. Парсонс, Р. Мертон, Л. 

Козер, Р. Дарендорф, Р. Коллинз). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Текст лекции 
Тема лекции 2.1. Методологические подходы классической и неоклассической 

социологии 
1. Общество как целостная система; 
2. Методология исследования в классической и неоклассической социологии; 
3. Парадигма социальных фактов; 
4. Парадигма социально-исторического детерминизма. 
 
Общество как целостная система. Общество – ϶ᴛᴏ объединение людей, имеющее 

закрепленную совместную территорию, общие культурные ценности и социальные нормы, 

характеризуемое осознанной социокультурной идентичностью (самопричислением) его 

членов. 
Классическая социология рассматривает общество как целостную систему, 

включающую в себя подсистемы более низкого порядка. Общество, как система сложная, 

многомерная, динамично изменяющаяся во времени и пространстве, имеет сложную 
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многомерную структуру, включающую элементы разной степени сложности, которые 

объединены разного рода связями, взаимодействиями и коммуникациями, функционирующие 

в тесном единстве. 
Основатели социологии – О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, К. Маркс, М. Вебер, Г. 

Зиммель рассматривали общество как целостную функционально связанную систему, 

элементы которой теснейшим образом взаимосвязаны и часто взаимообусловлены. 
В классической социологии обществом принято считать объединение людей, которое 

имеет следующие признаки: 
1) не является частью какой-либо другой более крупной системы; 
2) его пополнение идет главным образом за счёт деторождения; 
3) имеет собственную территорию; 
4) имеет собственное название и историю; 
5) существует дольше средней продолжительности жизни отдельного индивидуума; 
6) имеет развитую собственную культуру. 
Таким образом, можно сказать, что общество – это люди, взаимодействующие на 

определенной территории и имеющие общую культуру. Под культурой принято понимать 

определенный набор (комплекс) символов, норм, установок, ценностей, присущих данной 

социальной группе и передаваемых из поколения в поколение. Общество должно быть 

рассмотрено как совокупность разного рода групп людей, которые формируются на базе 

общих интересов, целей, взаимодействий, общения, взаимопомощи. Целостность этой системе 

придают взаимодействия и взаимоотношения, которые объединяют элементы системы в некое 

единство. Отсюда следует, что общество является целостной системой и предметом 

взаимодействия людей. 
Элементами общества как системы являются: 
- социальные институты, 
- социальные общности, 
- социальные группы, классы, слои, 
- организации, 
- человеческие индивиды. 
Соответственно в обществе выстраиваются различные отношения: экономические, 

юридические, правовые, управленческие, религиозные, личные, групповые, семейные и др. 
При рассмотрении и изучении общества часто используется принцип выделения сфер: 
• экономическую сферу жизни общества составляют экономические, 

материальные, производственные отношения между людьми и их объединениями; 
• политическую сферу – деятельность политических институтов и организаций, 

органов власти, правоохранительных органов, социальных и политических движений, 

политических лидеров разного уровня; 
• духовную сферу жизни образуют образование, наука, общественное сознание, 

религия, культура, искусство; 
• социальную сферу – взаимодействующие общности разного рода людей – 

классы, этносы, социальные слои, группы, организации. 
Все сферы жизни общества функционируют в теснейшей взаимосвязи, вместе с этим, 

все сферы выполняют определенные функции в обществе и являются сложными 

общественными подсистемами. Они имеют, в свою очередь, сложную структуру, которая 

включает в себя разного уровня сложности элементы, объединенные общественными 

отношениями. Общественные отношения, с одной стороны – главный признак общественной 

системы, а с другой стороны – важнейший ее элемент. 
Все многообразие отношений в обществе можно, в общем виде, свести к двум типам 

отношений – материальным и духовным отношениям, которые взаимосвязаны и не 

существуют в отрыве друг от друга. 
Методология исследования в классической и неоклассической социологии. 
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Типология методологических подходов к исследованию по стилю научного мышления 

связано с понятием научной парадигмы. Парадигма – одно из ключевых понятий современной 

философии науки, обозначающее совокупность убеждений, ценностей, методов и технических 

средств, принятых научным сообществом и обеспечивающих существование научной 

традиции. В широкий научный оборот понятие «парадигма» ввел Т. Кун («Структура научных 

революций», 1962). Парадигма – это упорядоченная система методологических принципов, 

концептов, подходов и процедур, которая принимается в данной науке в качестве эталона, 

образца построения и оформления любой теории и научного труда. Парадигмы являются не 

только хронологическими рубежами в развитии науки, но выступают и в качестве научной 

культуры или стилистики профессионального мышления ученых. В социологии под 

парадигмой понимается исходная концептуальная схема, модель постановки и решения 

проблем, доминирующих на протяжении определенного исторического периода в научном 

сообществе. Это целостная система исходных категорий, идей, положений, допущений и 

принципов научного мышления, позволяющую давать непротиворечивое объяснение 

изучаемым явлениям, выстраивать теории и методы, на основе которых реализуются 

исследования. Парадигма, фактически, является алгоритмом решения исследовательской 

задачи. 
В дискурсивном аспекте какой-либо самостоятельной области знаний или 

теоретического подхода парадигма предстает как краткое описание основных понятий, 

допущений, предложений, процедур и проблем. В методологии парадигма понимается как 

представления о предмете науки, ее основополагающих теориях и специфических методах, в 

соответствии с которыми организуется исследовательская практика научным сообществом в 

определенный исторический период. Иногда под парадигмами понимаются крупные теории, 

группы теорий или метатеории. Одна и та же парадигма может стать основой не одной, а ряда 

теорий, и разрабатываться представителями нескольких социологических школ. Каждая 

парадигма определяет угол зрения, стиль мышления ученого, его теоретический подход к 

изучению, интерпретации и оценке социальных фактов и требует выработки своеобразного 

категориального аппарата. Парадигма, обеспечивая будущих ученых готовой системой 

знаний, составляет совокупность принципов и подходов, лежащих в основе соответствующих 

теоретических и методологических концепций, школ и направлений. В парадигму может быть 

включена и совокупность методов, развертывающих ее в целую систему соответствующих 

исследовательских процедур. 
Появление и институционализация в социологическом знании различных парадигм и 

теорий связаны с поиском учеными адекватного методологического инструментария для 

изучения и объяснения социальной реальности, которая по-разному интерпретируется 

исследователями. Парадигма – это теория, принятая в качестве образца для решения задач. 

Парадигма, как дисциплинарная матрица, требует разносторонней коммуникации (общения) 

ученых и единодушия их профессиональных суждений. Согласно Куну, научное сообщество 

состоит из специалистов определенной области науки, получивших схожее образование, 

имеющих сходные исследовательские навыки, усвоивших одну и ту же учебную литературу и 

отвечающих за развитие своей дисциплины, включая обучение научной смены. 
В своем становлении социология проходила эпохи профессионального рефлексивно-

критичного мышления, на протяжении которых ученые существенно меняли свои 

представления о том, «что есть наука». В результате сегодня в науке сосуществуют и 

взаимодействуют три основные социологические парадигмы: классика, модерн и постмодерн. 

Развитие парадигм социологии глубоко связано с имманентной логикой процессов развития 

современной науки и общества. 
Со всеми своими достоинствами и недостатками эти парадигмы продолжают и сегодня 

сосуществовать, и развиваться в современной социологии: классическая методология – 
вопреки известному скепсису и моде; неклассическая – вопреки собственной сложности и 

превышающему все мыслимые пределы теоретическому плюрализму мнений и даже просто 
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«разброду»; постнеклассическая (парадигма постмодерна) – вопреки массовому непониманию 

и собственной внутренней неопределенности. 
Под метапарадигмой понимается обобщающая теоретическая характеристика 

родственных парадигм; объектом исследования метапарадигмы являются парадигмы и теории, 

взятые во взаимосвязи. Метапарадигма в социологии есть такое системное представление о 

взаимосвязях между различными теориями, которое включает: 
а) принятие некоторой общей для данных теорий философской («метафизической») 

идеи о социальном мире с ответом на критериальный вопрос: что есть «социальное»; 
б) признание некоторых общих принципов, критериев обоснованности 
и достоверности знания относительно социальных процессов и явлений и, наконец, 
в) принятие некоторого общего круга проблем, подлежащих или, напротив, не 

подлежащих исследованию в рамках данной парадигмы. 
В теоретической социологии выделяются пять метапарадигм: классическая, 

неоклассическая, постклассическая, неклассическая, постнеклассическая. Формирование 

классической метапарадигмы приходится на конец XIX – начало XX в. и соответствует 

классическому этапу развития социологии, а последующие четыре метапарадигмы возникли в 

XX в., существуют и развиваются на современном этапе теоретической социологии. 
Классическая социология рассматривала свой объект, т.е. тот фрагмент реальности, 

который подвергался изучению, как нечто данное извне и потому совершенно независимое, 

отделенное в своем существовании от исследователя – познающего субъекта. По этим 

представлениям, и такой объект, как общество, представляет собой объективно 

существующую реальность, которую можно научно анализировать и строго измерять 

происходящие в ней изменения, сравнивать, экстраполировать, осуществлять научное 

предвидение, делать обоснованные прогнозы. В сущности, стандарты естествознания 

распространялись на всю науку, включая гуманитарные дисциплины. В этом и состояла 

главная идея позитивизма, на теоретико-методологической базе которого и возникла в XIX в. 

научная социология. 
Чтобы выводы ученого были точны и объективны, необходимо лишь использовать 

соответствующий инструментарий и выдерживать установившиеся правила замеров раз за 

разом, что позволяет надежно выявлять истинное положение вещей и иметь возможность 

сравнивать и анализировать полученные результаты. Эта тактика до сих пор приносит 

неоспоримые результаты в социологии малых групп и в социологии общественного мнения. 
Классическая парадигма социологического исследования построена на следующих 

простых положениях: 
• идея независимости объекта и познающего субъекта; 
• идея приоритетной значимости выявления природы объекта: его бесстрастно 

наблюдают, описывают, регистрируют, анализируют посредством стандартных процедур; 
• идея самоценности количественных (эмпирических) методов; 
• широкое использование инструментальных подходов; 
• понимание ценности эксперимента как главного способа проверки истинности 

достигнутых результатов; 
• принципиальный отказ от субъективности, идеологической предвзятости и 

широких обобщений. 
Эта парадигма и сегодня имеет широкое распространение среди социологов-

прикладников и теоретиков неомарксистской школы. В классической парадигме социологи 

следуют за своим объектом, и именно объект выступает ведущим элементом в процессе 

познания. А вот субъект (ученый) здесь последовательно объективируется, фактически 

становится в один ряд со стандартными процедурами и обычными инструментами. Ведь в 

классической парадигме субъект – величина заменяемая, от перемены субъектов только 

улучшается верификация – независимое подтверждение полученных результатов разными 

исследователями, экспериментаторами. В результате классическая парадигма до сих пор 
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считается предпочтительной в любой науке в силу массовости своих представителей, 

«древности» и авторитетности традиций, строгости сциентистских принципов, позволяющих 

отличить истинную научность от ненаучности, значимый результат – от гипотез и 

интерпретаций. 
Однако строгость и кажущаяся самоочевидность теоретических построений 

классической науки своей обратной стороной зачастую имели очевидную односторонность, 

безапелляционность суждений и явную склонность к догматизму. Такой подход плохо 

соответствует живой динамике столь сложного объекта исследования, как современное 

общество. Неоклассическая метапарадигма развивалась как синтез (симбиоз) обновляющихся 

классических теорий. Особенно это касается трактовок общества и его 

революционного/эволюционного развития. 
При ретроспективном взгляде на историю социологической мысли отчетливо 

выявляются два типа парадигм научной социологии, или, иначе говоря, две принципиально 

различные типологии парадигм социологии, принципиально отличающиеся по отношению к 

социальной действительности. По этому вопросу в теоретической социологии и сегодня 

продолжается противостояние двух основных научных лагерей – эволюционистов и 

конфликтологов. 
Эволюционисты рассматривают, как устанавливаются функциональные соответствия в 

социальной системе, то общественное согласие, которое формируется на основе единой 

системы норм и ценностей, разделяемой большинством граждан, и которое и образует 

собственно общество. По их мнению, изменения в обществе в большинстве своем носят 

постепенный, а не революционный характер. Время от времени возникающие отклонения и 

дисфункции адаптируются и интегрируются социальной системой с помощью специальных 

социальных механизмов – правоохранительные органы, суды, демократическая избирательная 

система, культура и т.п. Общество в целом развивается в сторону повышения адаптивности на 

основе функциональной дифференциации. Главными социальными ценностями выступают 

общественное согласие, равновесие и стабильность. В рамках данной парадигмы наибольшую 

известность получили структурно-функциональный анализ, теории общественного 

взаимодействия и глобализации мира. 
Конфликтологи акцентируют внимание на борьбе в обществе различных социальных 

групп и направлений. Они изучают, как социальная конкуренция, противоборство, «война 

всех против всех» в современном обществе отражаются на форме и устройстве человеческого 

общежития. Согласно этому подходу, конфликты имманентно и объективно присущи любому 

обществу и, в принципе, неустранимы, но их можно рационально регулировать и разрешать. 

Именно конфликты являются основой развития современного общества. Из 

конфликтологических концепций наиболее известными являются теории классовой борьбы 

(марксизм) и расовой эксплуатации. Таким образом, конфликтологи видят в основе строения и 

развития общества противоречие, а эволюционисты – функциональное единство и равновесие. 

Поэтому эволюционистские теории хорошо подходят для анализа стабильных, гармонично 

развивающихся обществ, а конфликтологические – для обществ, вошедших в стадию острого 

кризиса, потерявших социальную управляемость и действенность обычных адаптационных и 

интеграционных механизмов, особенно для обществ переходного типа, переживающих тяготы 

модернизационных процессов с их острыми противоречиями, повышенной конфликтностью и 

зигзагами развития.В классической социологии выделяют наиболее отчетливые и значимые 

для развития социального знания исследовательские парадигмы, связанные с конкретными 

школами и направлениями. 
Парадигма социальных фактов связана с именем Э. Дюркгейма и школой 

функционализма. В этой парадигме социальная реальность рассматривается как 

самостоятельная и не зависящая от воли и действий отдельных индивидов, состоящая из 

социальных фактов – социальных структур и институтов, которые и выступают предметом 

изучения социологии. Общая гипотеза функционализма заключается в том, что любой 
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конкретный социальный феномен должен исследоваться с точки зрения выполняемых им в 

обществе функций. Парадигма социальных фактов или, иначе, структуралистская 

(фактуалистская) парадигма представляет собой макросоциологическую парадигму и 

объединяет функционализм, структурный функционализм и конфликтосоциологию. 

Постулатами данной парадигмы в общесоциологическом плане являются: признание 

функционального единства общества, его рассмотрение как относительно равновесной 

системы, которой характерны саморегуляция, самосохранение, способность к 

самовоспроизводству, а каждому элементу присущ набор явных и скрытых функций, или 

дисфункций. 
Структуралистская парадигма рассматривает общество как целостность 

(самодостаточность), которая обеспечивается его главными структурами, среди которых 

выделяются: социальные системы (общественные институты); культурная система как 

регулятивная сила; поведенческие системы, задающие принципы и правила; личностные 

системы (как репертуар ролей и личностные мотивации). Общественная жизнь представляет 

собой бесконечное множество взаимодействия людей и переплетения этих взаимодействий. И 

главная задача социологии с этих позиций – это изучение механизма и структуры социальной 

системы, которые обеспечивают социальный порядок, равновесие, стабильность и 

выживаемость системы и различных подсистем общества. Общим свойством системы 

является взаимозависимость. Взаимозависимость – это определенный порядок взаимодействия 

между элементами, входящими в систему, то есть существование контроля, ограничение в 

поведении, учет поведения других. Все системы действуют в сложном взаимодействии со 

средой. 
Процесс рассматривается как целостное, многоуровневое образование; изучение 

явления осуществляется с учетом вариативности – в пределах конкретной культуры либо 

более обширного пространства, в котором оно изменяется; в качестве конечного результата 

выступает моделирование «структуры», установление скрытой логики формирования 

культурной целостности. Методы, используемые при исследовании форм в рамках парадигмы, 

изучают общечеловеческие универсалии, социальные законы и схемы интеллектуальной 

работы. Эти формы обозначаются понятием структуры. Она, в свою очередь, трактуется как 

комплекс отношений, сохраняющих свою устойчивость в течение продолжительного 

исторического периода либо в разных районах мира. Эти основополагающие структуры 

функционируют как бессознательные механизмы, осуществляющие регулирование всей 

духовно-творческой деятельности человека (см. Рис. 5). 
Функциональная парадигма тесно связана со структуралистской парадигмой, так как 

функция является одним из основных понятий структурного функционализма. Во-первых, 

функция влияет на устойчивость социальной системы, во-вторых, она принадлежит всем 

структурным элементам системы и, в-третьих, через функции эти элементы выполняют свои 

цели и задачи. Функция является связью между целым (системой образования как социальным 

институтом) и его структурными элементами. В рамках функциональной парадигмы система и 

его сегменты рассматриваются через его функции, назначение которых – нивелирование 

любых социальных различий, исправление социального статуса. Поэтому важен анализ 

образования с точки зрения функциональности/дисфункциональности, функциональной 

необходимости, функционального единства и т.п. 
Являясь методологическим принципом анализа явлений общественной жизни, 

функционализм основывается на вычленении исследуемого объекта (общества, общественно-
экономической формации, социального института, социального процесса и т. д.) в качестве 

целого; разложение его на составные части (элементы, факторы, переменные); выявление 

функциональных зависимостей как между этими составными частями, так и между 

составными частями и целым. Исходная проблема функционализма –  вычленение целого; в 

конечном счёте способ вычленения целого обусловлен явными или скрытыми предпосылками 

теоретического мышления. 
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В пределах рассмотрения уже выделенного целого функциональный подход 

сосредоточивает внимание на выяснении специфики связей между элементами и целым. В 

связи с этим возникает вопрос о типах связи между частью и целым, о степени 

вариабильности рассматриваемых систем в зависимости от жесткости или гибкости связей 

различного рода (см. Рис.6). Наиболее важными понятиями функционализма, описывающими 

процесс воспроизводства социального целого, являются понятия культуры, социальной 

системы и социализации. В процессе социализации индивиды научаются определенным 

формам взаимодействия с окружающей социальной средой, интериоризируют, то есть глубоко 

усваивают эти формы, включая их в свою личность, и становятся членами различных 

социальных групп, приобретая в них конкретный статус. Социальная система – некоторая 

совокупность обществ. отношений, обладающая устойчивостью и способностью 

воспроизводить себя во времени. Любая социальная система сохраняет свои формы и способы 

функционирования независимо от конкретных индивидов, ее составляющих. Она имеет свои 

пространство, временные и социальные границы, отделяющие ее от иных систем. В процессе 

исследования фиксируется определенную совокупность «входов», «выходов» и внутренних 

состояний системы. Преемственность социальной системы обеспечивается благодаря 

культуре, которая содержит в себе информацию о структуре социальной системы и обладает 

определенными материальными и идеальными средствами передачи этой информации. 

Важнейшей стороной воспроизводства социальной системы является процесс социализации 

индивидуума, в ходе которого он усваивает заданные культурой средства общения, навыки 

деятельности, знания, нормы и ценности. В ситуации, когда систему социальных ценностей 

характеризует устойчивость, воспроизводимость во времени и распространенность в пределах 

данного общества, эта система формализуется, конкретизируется в форме социальных норм. 

Сложившиеся в данной культуре ценности выступают по отношению к индивидууму и – через 

него – по отношению к последующим состояниям системы в виде социальных потребностей, 

конечные основания которых следует искать в разделении труда, сформировавшихся формах 

общения, в соотношении наличных образов жизни, присущих различным социальным 

группам. 
Структурно-функциональная методология и явилась конкретным результатом решения 

данной задачи. Общество рассматривается как система взаимозависимых элементов 

(структур), составляющих в своем единстве общество как систему. Семья, государство, 

религия – это всего лишь элементы целого и только как таковые они имеют какое-либо 

значение. То есть, они имеют смысл лишь как части целого и как выполняющие определенные 

функции (работающие на целое) ради целого, обеспечивая его целостность и устойчивость 

(адаптивность, целедостижение, интегративность и поддержание ценностного образца). 

Основное внимание социологов данного направления сосредотачивается на исследовании 

того, какой вклад различные части общества (структуры) вносят в интеграцию целостного – 
социальной системы. Все внимание сосредотачивается на изучении тех функций, которые 

играют в обществе, скажем, государство, мораль, семья и т.д. То есть, главная задача 

социологии, по их мнению, заключается в изучении механизмов и структур, обеспечивающих 

устойчивость социальной системы. Характерной чертой данного направления в социологии, 

является «нормативизм», суть которого в признании обусловленности поведения человека и 

социальной организации нормативными предписаниями и ценностями, рассматриваемые как 

высший уровень регуляции социальных процессов. Понятие «общепринятая норма» означает, 
что все члены общества знают данное предписание, согласны с ним, признают его позитивный 

характер и руководствуются им в большинстве случаев, а также ожидают друг от друга 

поведения, соответствующего этой норме. Структурный функционализм – это такое 

направление в социологии, которое рассматривает общество, социум, их явления и процессы 

как социальные системы, имеющие свою структуру и механизм взаимодействия 

соответствующих структурных элементов, каждый из которых выполняет своеобразную роль, 

функцию в данной системе. Один из центральных постулатов структурного функционализма 
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гласит: «Функцией отдельного социального феномена является его вклад в совокупную 

социальную жизнь, которая представляет собой функционирование социальной системы в 

целом». Другим выражением сути функционализма может служить положение о том, что как 

одно явление может иметь различные функции, так и одна и та же функция может 

выполняться различными явлениями. В структурно-функциональной теории социальных 

систем исходное место занимает понимание социального действия как единства трех 

подсистем: субъекта действия (индивида как действующего лица), определенной ситуации и 

ценностно-нормативных предписаний как условий действия. Эмпирические данные, по 

Парсонсу, обретают действительный смысл, если они исследуются в системе координат 

«действующее лицо – ситуация». Важнейшее значение придается категории «система 

действия», а сама социальная система понимается не как система «культурных стандартов» 

(Э. Дюркгейм), а как система социального действия, мотивированного поведения, 

взаимодействующая с культурными-стандартами, как и с физическими и биологическими 

элементами окружающей среды. Социальное действие – это самоорганизующаяся система, 

отличающаяся символичностью (язык, ценности и др.), нормативностью и 

волюнтаристичностью (независимостью от среды). В общей системе социального действия Т. 

Парсонс выделял четыре подсистемы: социальная система, культура, личность и 

поведенческий организм, которые друг для друга выступают как специфические среды их 

деятельности. Каждое общество, каждую культуру следует рассматривать как целостность, 

состоящую из взаимодействующих элементов, выполняющих определенную функцию, что 

обеспечивает функционирование всей системы в целом; структурный функционализм 

исследует, каким образом социальные явления выполняют различные функции системы. Под 

структурой понимается совокупность статусов, ролей, стратифицированных социальных 

групп, связанных между собой в соответствии с функциональными отношениями. Функция 

служит саморегуляции системы или приспособлению ее к среде. Функции могут иметь две 

формы: «явную» (понятную и признанную) и «латентную» (скрытую). «Дисфункция» – 
условия, ограничивающие стабильность, ослабляющие саморегуляцию данной системы. Для 

выявления дисфункциональности системы используются понятия аномии и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. Аномия – особое нравственно-психологическое состояние 

индивидуального и общественного сознания, которое характеризуется разложением системы 

моральных ценностей и вакуумом идеалов. В широком смысле аномия – это состояние 

общества, при котором нарушается нормативная регуляция поведения индивидов и 

социальных групп, поскольку общепринятые прежде нормы, законы, культурные ценности 

либо не соответствуют новым, либо новые еще отсутствуют. Основная мысль структурного 

функционализма заключается в том, что любая система старается поддержать равновесие и 

согласовать различные элементы между собой, чтобы добиться максимальной гармонии 

между ними. 
Р. Мертон выдвинул гипотезу: отклоняющееся поведение есть «симптом расхождения 

между культурно предписанными устремлениями и социально структурированными путями 

осуществления этих устремлений». Р. Мертон вывел типы приспособления индивидов к 

культурным ценностям через принятие или отвержение и замены их новыми – это 

конформность, инновация, ритуализм, бегство, мятеж. Люди могут переходить от одной 

альтернативы ролевого поведения к другой по мере вовлечения в разные сферы социальной 

деятельности». Мертон выделяет пять типов индивидуальной адаптации в зависимости от 

способов усвоения, принятия или отрицания господствующих в обществе культурных норм: 
• конформизм (социальные цели общества и способы их достижения 

принимаются личностью полностью); 
• инновационность (личность принимает социальные цели, но не способы их 

достижения); 
• ритуализм (социальные цели не осмысливаются, но способы их достижения 

непоколебимы); 



69 

 

• ретритизм (отрицание как общепринятых социальных целей, так и способов их 

достижения); 
• мятеж, бунт (замена общепризнанных целей и средств их достижения). 
Основные положения структурного функционализма: 
Общество – это полноценная система, а потому любые законы системного анализа на 

него распространяются. В частности, общество не сводится к простой сумме входящих в него 

членов, оно имеет относительную самостоятельность, хоть и зависит в какой-то степени от 

других обществ. Процессы этой системы изучаются с точки зрения входящих в нее частей и 

их взаимодействия, но всегда первичное значение придается целостности. Система все равно 

ограниченная. Проще говоря, внутри нее существуют процессы, которые направляются на 

сбережение целостности ее границ. Примером такого структурного элемента является армия. 
Основные недостатки структурно-функционалистской методологии: 
1) телеологизм; 
2) статическое рассмотрение общества; 
3) абстрактность понятийного аппарата; 
4) неспособность учесть индивидуальное в социальном, ввести индивида логически 

строгим путем в описание саморегулирующихся систем; 
5) недооценка проблем зарождения и социальных норм и ценностей, в соответствии с 

которыми должны вести (и ведут) себя люди, группы людей, организации в социальной 

системе; 
6) идеологичность, суть которой в оправдании стабильности, неизменности, 

интегрированности западного общества, а отсюда – и игнорирование факта и роли 
социального конфликта, самой мысли о зарождении конфликта в процессе взаимодействия 

социальных субъектов. 
Парадигма социально-исторического детерминизма связана с именами К. Маркса и его 

последователей. В этой парадигме социальная реальность рассматривается как совокупность 

отношений между людьми, складывающаяся в процессе их совместной деятельности, в 

первую очередь, – в процессе трудовой деятельности; роль самих реальных индивидов 

фактически минимизируется, а единственным фактором развития общества считаются 

социально-экономические структуры, взаимодействующие между собой согласно внутренней 

логике естественно-исторического процесса. связана с работами классиков марксизма. В 

фокусе внимания парадигмы социально-исторического детерминизма – социальные 

структуры, которые, взаимодействуя друг с другом, порождают социальный процесс. Реальная 

историческая роль отводится не индивидам, а массам, причем последние могут действовать 

только в благоприятном для этого контексте взаимодействия структур. Фактическое 

устранение из объяснительной схемы реального человека, приписывание ведущей роли в 

общественном развитии производственно-экономическим факторам дают основание 

определить эту парадигму как экономический детерминизм. 
Социальный конфликт (К. Маркс, Р. Дарендорф) признается в качестве решающего, 

главного или по крайней мере одного из решающих факторов социального развития. 

Конфликты могут содействовать или разрушению, или укреплению социальных связей, то 

есть общества. В закрытых («ригидных») обществах конфликты, разделяя общество на 

враждующие классы, подрывают основы коллективного согласия и ведут к революционному 

насилию; в открытых (плюралистических) обществах, – наоборот, – им дается выход и 

соответствующие институты оберегают его целостность. 
Целостность конфликтов в том, что они не дают обществу окостенеть и открывают 

дорогу инновациям. Конфликт рождается на основе противодействия, сопротивления одной 

группы (силы) давлению или господству противоположной силы. Другой какой-то группы. 

Конфликт есть оборотная сторона (альтер эго – другое я) интеграции и поэтому он 

естественен, более того неизбежен также как естественная интеграция. Подавления 
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конфликтов ведет к их обострению, а «рациональная регуляция» – к «контролируемой 

эволюции». 
Причины конфликтов неустранимы, однако «либеральное», демократическое, открытое 

общество может улаживать их на уровне конкуренции между индивидами, группами и 

классами. Что касается причин социальных конфликтов, то они разными социологами 

усматриваются в разных вещах: в психологии людей, в противоборстве групп за 

несовместимые цели, за перераспределение доходов. Признавая важную роль в жизни 

общества социальных конфликтов, их неизбежность, западная конфликтосоциология, тем не 

менее, считает их временным явлением, тогда как согласие, порядок, спокойствие – 
нормальным явлением. Сам классовый конфликт возникает потому, что люди разделены на 

различные классы в зависимости от того, владеют ли они средствами производства или не 

владеют (собственностью), в зависимости от того, каково их экономическое положение в 

обществе. Двумя такими классами в капиталистическом обществе являются буржуазия и 

пролетариат. Они постоянно враждуют между собой. Принципиальной теоретической 

характеристикой понимания личности в марксизме является детерминированность личности 

общественными и, в первую очередь, производственными отношениями. Личность в таком 

теоретическом контексте становится прежде всего носителем качеств, которые формирует в 

ней принадлежность к определенному классу – социальной общности, определяемой 

отношением к средствам производства. 
С тем, что Марксова социология сыграла важную роль в становлении современной 

конфликтосоциологии следует согласиться. Но безоговорочно отнести ее к 

конфликтосоциологии было бы неверно. Таковой она является лишь в силу того, что Маркс 

считал источником развития общества (как и вообще всякого развития) противоречия, 

проявляющее себя как единство и борьба противоположностей. Однако конфликт в марксизме 

– это всего лишь стадия, ступень в процессе формирования и разрешения противоречия – 
высшая ступень развития противоречия, требующая своего разрешения. Это – во-первых, во-
вторых, конфликт между классами у Маркса носит временный характер, так как сами классы 

по Марксу имеют исторический характер: они не вечны – возникают и исчезают при 

соответствующих условиях. Родовой строй (первобытный коммунизм) – неклассовое 

общество, – как неклассовым по Марксу, будет и коммунистическое общество, идущее на 

смену капитализму (человеческое общество или обобществившееся человечество). 
Западные социологи действительно, много заимствовали у Маркса. Но подменили 

терминологию: противоречие заменено конфликтом. Это сделано, чтобы отмежеваться от 

марксизма, массированно используя его, что, однако не корректно по указанным уже ранее 

причинам. Некорректным является и распространение на всю историю и классовой борьбы, 

которая по Марксу исчезнет вместе с исчезновением частной собственности и самих классов. 

Следовательно, марксизм оказал важное влияние на конфликтосоциологию (ее 

формирование), но считать марксистскую социологию буквально конфликтосоциологической 

неверно. Таковой ее можно считать лишь с учетом определенных оговорок. 
Влияние структурного функционализма ослабло, как под влиянием критики со стороны 

других социологических направлений, особенно за его известную метафизичность и 

консерватизм, так и под воздействием новой, резко обострившейся общественно-
политической ситуации в странах Запада, прежде всего в связи с неприспособленностью 

структурного функционализма к адекватному отражению и анализу острых социальных 

конфликтов. 
 
Тема 2.2. Антропоцентризм – методологическая основа неклассической 

метапарадигмы 
Цель: сформировать представление об антропоцентризме 
Структура лекционного занятия. 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
 

Общество как конструкция непрерывно меняющейся 

реальности агентами, которые и производят социальные 

изменения. Изучение процесса конструирования человеком 

меняющегося социального мира. Веберианство, 

символический интеракционизм, феноменология, 

этнометолология, теория обмена (М. Вебер, Дж. Мид, Г. 

Блумер, И. Гоффман, А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. 

Гарфинкель, Дж. Хоманс, П. Блау, Ч. Кули, А. Халлер). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Тема лекции 2.2. Антропоцентризм – основа неклассической метапарадигмы 
1. Общество как конструкция непрерывно меняющейся реальности; 
2. Микросоциологическая интерпретивная парадигма; 
3. Интеракционистская ориентация в социологическом исследовании; 
4. Методология социологического бихевиоризма. 
 
Общество как конструкция непрерывно меняющейся реальности 
В неклассической социологии объектом исследования выступает общество как 

конструкция непрерывно меняющейся реальности агентами, которые производят социальные 

изменения. Рационализируя социальный объект, К. Маркс концептуализировал представления 

о поступательном стадиальном развитии общества (в известной теории общественно-
экономической формации) и предельно обобщенной в своих социальных оппозициях 

классовой структуре общества. М. Вебер, решая сходную задачу, создал теорию «идеальных 

типов», т.е. научных представлений о неких социологических моделях – о том, как строились 

и развивались бы социальные объекты в «чистом виде», без влияния «посторонних» для них 

помех, воздействий и случайных отклонений. Рационализируя технологии познания, 

социологи эпохи модерна стали внимательнее относиться к методологии, методике и технике 

исследования. В системе отношений между субъектом и объектом ведущую роль стала играть 

познавательная деятельность, т.е. проблема, как можно изучать социальную реальность. В 

результате на смену социологическому позитивизму, структурному функционализму, 

психологизму и эконом-детерминизму пришли социальная феноменология, теория 

рационального действия, символический интеракционизм, теория социального обмена и 

этносоциология. 
Если основные классические парадигмы сложились в Западной Европе (во Франции и в 

Германии), то неклассические парадигмы – в США. Соответственно, объектом, который 

описывают классические социологические парадигмы, является классический 

западноевропейский капитализм XVII-XIX вв. Объект неклассической социологии – 
капитализм XX – XXI вв., постепенно приобретающий черты «постиндустриального» или 

«информационного» общества. 
Если для классической социологии характерен упор на макро-социологические 

исследования (т.е. попытка понять наиболее общие законы развития общества как целого), то 

неклассических социологов интересуют в основном исследования микро-социологические. В 

отличие от классических социологов, социологи XX в. все более и более разочаровывались в 

глобальных схемах развития исторических процессов (в т.н. «Больших Нарративах», как их 
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называл Ж.Ф. Лиотар) и все более и более интересовались конкретными социологическими 

«теориями среднего уровня», описывающими достаточно узкие сферы общественной жизни – 
семью, образование, науку, религию и т.д. 

Если классическая социология в качестве идеала ориентировалась в основном на 

наиболее развитые в то время физико-математические науки, то постепенно интерес 

сместился от механики и физики к биологии (Т. Парсонс), а затем – в сторону гуманитарных 

наук, включая психологию и психоанализ. Социологи все больше и больше стали осознавать, 

что общество составляют сознательные и своевольные существа, которые в своем 

взаимодействии совсем не похожи на молекулы идеального газа. 
Микросоциологическая интерпретивная парадигма 
Исследовательские подходы неклассической социологии, направленые на исследование 

не общества в целом с его структурой и функциями, а на изучение действий отдельных людей 

и малых групп объединяются в группу интерпретивных парадигм. Интепретивные или микро-
социологические парадигмы противостоят позитивизму, согласно которому: общество – 
объективная реальность, существующая независимо от нашей воли и сознания, 

развивающаяся по объективным законам, которые можно обнаружить точными научными 

методами. Микросоциологическая парадигма гласит: общество – вторичная реальность, 

создана из человеческих впечатлений, субъективных смыслов, представлений людей о том, 

какая она должна быть; возникает в момент социального взаимодействия и является такой, 

какой мы её конструируем. Исследователь такой реальности неизбежно влияет на изучаемые 

процессы даже самим своим присутствием. Это течение определяется принципиальным 

отказом от исследования макропроцессов и анализа материальных факторов. Интерпретивная 

парадигма пытается преодолеть противопоставление человека и общества или их 

рассмотрение в качестве самостоятельных автономных подсистем, что характерно для 

структурного функционализма. В то же время попытки достичь этой цели все же приводят 

представителей интерпретативные парадигмы к признанию приоритета социального над 

индивидуальным. 
Центральной категорией считается «социальный процесс», или «социальный акт», 

который отождествляется с непрерывным, постоянным изменением и развитием. 

Содержанием социальных процессов является взаимодействие индивидов в группе и 

обществе. Все остальное, что существует в социальном пространстве, является следствием 

социального процесса взаимодействия- и социальный мир, то есть общество в целом, и среда 

социальной деятельности, и сам индивид. Взаимодействие или диалог, происходит с помощью 

знаков (жеста, языка). В процессе взаимодействия осуществляется не только обмен 

действиями, социальными ролями и информацией, но и становление индивида, полностью 

обусловленного социальными функциями. Поэтому стремление преодолеть 

противопоставление человека и общества приводит в конечном итоге к абсолютизации 

последнего и превращения конкретного человека на вторичную, производную от социального 

действия существо. Свобода понимается лишь как возможность человека выбирать те 

социальные роли, которые она выполняет. 
Интерпретивные концепции микроуровневого изучения направлены на изучение 

различных сторон человеческого поведения. Причем, область может быть настолько узкой, 

что и парадигма носит название «микросоциологическая парадигма». Иными словами, эту 

парадигму можно назвать антропоцентрической, поскольку в центре ее внимания – 
человеческая личность и ее поведенческие мотивы и особенности. В парадигмах такого вида 

социологи акцентируют свое внимание на том, чтобы исследовать человеческое поведение с 

точки зрения социального действия. Своими корнями интерпретивные парадигмы уходят в 

герменевтику – искусство и теорию толкования древних текстов и памятников. Социологи 

полагают, что герменевтические методы могут быть использованы и для диагностики 

социальной реальности, прежде всего характера поведения людей, выявления степени его 
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рациональности. Герменевтика – метод интерпретации чужой индивидуальности – «другого», 

а также социокультурных реалий. 
Интерпретивная парадигма предполагает переход к принципиально новому 

теоретизированию и мышлению и, соответственно, иным методам социальной диагностики и 

даже иным сферам исследования. Американский социолог У. Томас в концентрированной 

форме через призму своего социологического воображения выразил се суть в постулате, 

который получил название теоремы Томаса. Теорема Томаса: «Если люди определяют 

некоторые ситуации как реальные, эти ситуации реальны в своих последствиях». Иными 

словами, в результате социальных действий индивидов, руководствующихся определенными 

социальными смыслами, некоторые ситуации начинают определяться как реальные, – в итоге 

конструируется сама социальная реальность определенного характера, обусловленная этими 

смыслами. 
Естественно, жизненные смыслы и восприятия людей, социализировавшихся в разных 

культурах, различны. Из этого следует, что знание не универсально, как казалось первым 

социологам, а зависит от пространственно-временных координат. Люди, живущие в разных 

культурах, динамично производят знания, внося коррективы в свои представления о 

«реальности» некоторых ситуаций, и потому знание исторично, релятивно. Для успешной 

диагностики человеческих действий необходимо начинать с эмпирических исследований, 

нацеленных на выявление социально-культурного, экономического, политического, языкового 

и иного контекста, в которых реализуются действия. 
Эти действия могут быть адекватно интерпретированы не только с помощью прямого 

наблюдения или логического мышления (что акцентировалось первыми социологами), но и 

путем проникновения в сознание действующих (исследуемых) для выяснения их смысловой 

мотивации. Главное – получить знание о субъективном значении действий в конкретном 

социальном и культурном контексте. 
Исторически такой тип социологического теоретизирования сформировался на основе 

антипозитивистского мышления, для которого характерна возрастающая динамика 

мыслительных операций: признание не только объективности, но и субъективности 

социальных реалий. По существу, антипозитивистское, релятивное мышление легло в основу 

социологического воображения представителей интерпретивной парадигмы. 
К появлению таких направлений, как феноменологическая социология А. Шюца, 

этнометодология Г. Гарфинкеля, символический интеракционизм Т. Лукмана и Дж. Мида 

привело рассмотрение социальной реальности сквозь призму понимания ее субъектами 

социального действия – индивидами. То, что любой социальный феномен должен пониматься 

как результат наложения индивидуальных действий является базисной гипотезой парадигмы 

понимания (парадигмы социальных дефиниций), или социологии действия, связанной с 

именем М. Вебера. Согласно Веберу, в основе всякого действия лежит понимание, и социолог 

должен выявить его, постигнуть рациональные мотивы актора. Важным моментом 

понимающей социологии М. Вебера является понятие целенаправленного действия. Для этого 

последнего характерным является совпадение смысла действия и смысла действующего. 

Понять смысл действия – это значит понять действующего и наоборот, – понять 

действующего, значит понять смысл его действий. 
Вебер рассматривал рационализацию действий (поведения) людей и общества как 

важный естественноисторический процесс. М. Вебер предложил типологию социальных 

действий, где основой социального действия считает рациональность и выделяет два типа 

рационального действия – ценностно-рациональный и целерациональный. Кроме 

рациональных типов социального действия М. Вебер выделяет два нерациональных – 
аффективный тип, основанный на эмоциях и традиционный, основанный на подражании. То 
есть, что должно привлекать внимание социолога, – это субъективно переживаемый 

индивидом смысл его действия. Это объясняется тем, что, как уже говорилось, социальное 

неотделимо от представлений о нем индивидов (нас, людей); оно зависит от этих 
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представлений. Социологи изучают не только поведение (и ᴇᴦο мотивацию) индивидов, но и 

тех или иных сообществ, государства, различных организаций, семьи и т.д. Однако он должен 

свести действия (деятельность) этих последних к понятному поведению участвующих в этой 

деятельности отдельных людей (индивидов). Чтобы представить революционность 

инновационного мышления, мощь социологического воображения Вебера, отметим, что, по 

существу, он выступил оппозиционером по отношению ко всем значимым научным теориям 

его времени. Ученый скептически отнесся и подверг критике, казалось бы, незыблемые, 

универсальные, объективные законы общественного развития. 
По Веберу, наряду с понятием субъективного смысла действия предметом 

социологического анализа является все многообразие идей, мнений, убеждений, 

представлений, образов мира, составляющих в совокупности то, что было названо 

репрезентативной культурой. Именно то, что содержится в репрезентативной культуре, 

составляет актуально или в потенции содержание человеческой мотивации, то есть 

подразумеваемого смысла действий. В мотивации просто-напросто не может быть того, что 

отсутствует в культуре. Соответственно то, чего нет в культуре, не может стать предметом 

социологического изучения. 
М. Вебер одним из первых стал проводить принципиальное различие между 

естественными и социальными науками: если задача первых состоит в открытии 

детерминистских законов, то задача вторых – дать причинное объяснение и понимание 

социальных действий людей конкретного общества лишь в определенном культурном и 

историческом контексте, учитывая, что общие поведенческие ориентиры, обусловленные 

конкретными ценностями, всегда историчны и относительны. Раз так, то может показаться, 

что причинность исчезает вообще, и общество не поддается научному познанию. Как же тогда 

изучать связи явлений, как основу типизации общественных процессов? 
По Веберу, отличие естественных наук от наук социальных, прежде всего, состоит в 

том, что они по-разному трактуют причинность. Причинность в социальных науках означает 

вероятность, что событие произойдет или что одно событие зависимо от другого. В этой 

связи, по Веберу, человеческое общество не есть нечто «исторически неизбежное», а 

результат «множества возможностей». Так, ученый видел в определенном религиозном 

воззрении (протестантской этике) один из факторов возникновения духа современного 

капитализма, но считал «глупостью», что это был единственный социальный фактор. 
Чтобы разграничить причинность в естественных науках от причинности в науках 

социальных, он вводит понятие «адекватной причинности» применительно к социальным 

наукам. Отсюда социология изначально может иметь дело с вероятностными утверждениями 

о взаимосвязях между социальными явлениями. Её цель – установить степень того, что при 

событии Х имеется определенная степень вероятности наступления события Y. Как видно, 

понятия и само знание в социальных науках имеют иное содержание, чем знания в 

естественных науках. 
Принципиальное же отличие социальных наук от естественных, по Веберу, 

заключается в способности первых дать понимание социальным явлениям, так или иначе 

имеющих отношение к мысли, рациональности. Естественные науки просто не имеют дела с 

пониманием поведения физических тел, ибо в их движении мысль отсутствует. Вместе с тем, 

социальные науки, имея свою специфику, обладают общими качествами, характерными для 

наук вообще. Так, социология является научной дисциплиной благодаря тому факту, что люди 

действуют рационально по крайней мере значительную часть времени и это позволяет 

осуществлять типизацию их поведения, систематизацию собственно социальных фактов. 
Микросоциологический подход, также названный как феноменология, предложен А. 

Шюцем, адаптировавшем философскую феноменологию Э. Гуссерля. Феноменологическая 

социология – направление социологии, основанное на феноменологическом методе: как 

обычные члены общества, создают и воссоздают мир, в котором они живут, свой жизненный 

мир. 
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Исходная посылка Феноменологической социологии: индивид не является пленником 

социальной структуры, социальная реальность постоянно воссоздается нами, зависима от 

нашего сознания и наших её интерпретаций. Соответственно, в фокус внимания социологии 

должна попасть человеческая субъективность. Однако взгляд на неё с позиции внешнего 

наблюдателя как минимум непродуктивен, не позволяет «пробиться» к её истокам. 

Следовательно, необходимо погружение в мир, в котором живет человек, т. е. в мир жизни 

или жизненный мир. 
Любая адекватная своему предмету социологическая стратегия должна: 1) исходить из 

«взятия в скобки» вопроса о существовании мира объектов вне сознания; 2) провести 

феноменологическую редукцию, т. е. освободиться от «предвзятостей» видения и обнаружить 

исходное значимое для всякого субъекта, разделяемое им (но не независимое от него); 3) 

зафиксировать естественную установку (естественное, «незатемненное» наработанными 

условностями и абстракциями непосредственное отношение к миру), которая возможна только 

в жизненном мире; 4) дать анализ-реконструкцию возможных согласований-пониманий, 

достигаемых субъектами в интерсубъективном взаимодействии-общении и выявить 

основополагающие принципы и механизмы конструирования при этом социокультурного 

мира. 
Феноменология – это исследование структур сознания, как они переживаются с точки 

зрения первого лица. Главной структурой переживания является его интенциональность, 

направленность на что-то, так как оно является переживанием какого-то объекта или о нем. 

Переживание направлено на объект вследствие его содержания или смысла 

(репрезентирующего объект) вместе с соответствующими условиями возможности этого. В 

зависимости от уровня организации деятельности можно выделить взаимосвязанные стороны 

личности: 
1. Внутреннюю или субъективную, изучаемую главным образом общей философией и 

психологией личности. 
2. Внешнюю или объективно детерминированную, опосредующую взаимодействие 

субъекта и окружающего Мира и исследуемую преимущественно науками о поведении, в том 

числе и социологией. 
3. Смешанную или интерсубъективную, согласующую позиции индивидов, их 

взаимные представления или ожидания, изучаемую феноменологической социологией. 
По мнению сторонников данного направления, субъективным смыслом пронизаны не 

только действия конкретно взятой личности, но и весь окружающий мир, который она 

воспринимает. Реальность предстает перед человеком не такой, какая она есть на самом деле, 

а интерпретированной, т.е. но-своему истолкованной им. С этой реальностью и имеет дело 

индивид. Таким образом, окружающий мир должен пониматься как смысловой мир, в котором 

люди действуют, исходя из субъективной значимости своих поступков. 
Феноменологическая социология – это разновидность понимающей социологии, 

сторонники которой характеризуют общество как явление, которое было создано и постоянно 

воссоздается в духовном взаимодействии индивидов. Возникает вопрос: если социальная 

реальность конструируется субъективно, то как же люди понимают друг друга; как 

формируется схожее восприятие и общее представление о мире? 
Конечно, каждый человек обладает уникальной биографией и воспринимает 

социальную реальность по-своему. Но вместе с тем существует единое «поле восприятий», 

имеется «взаимность перспектив» в жизни людей, а, следовательно, формируется нечто 

общее, позволяющее им взаимодействовать. Таким объединяющим началом является, 

например, словарь повседневной речи. Наличие «взаимности перспектив», а также «со-
творимости» социальной реальности свидетельствует о том, что последняя представляет 

собой феномен сознания множественных субъектов, который принято обозначать термином 

«жизненный мир». Иначе говоря, социальная реальность не является объективной; она есть 

продукт сознания множества эмпирических субъектов, мир «коллективных представлений», 
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благодаря которым смыслы и значения одного субъекта сочетаются со смыслами и 

значениями другого субъекта, и им удается взаимодействовать. В этом заключается суть 

интерсубъективности. Жизненный мир есть мир человеческой повседневности, в котором 

конституируется социальная реальность. Именно мир повседневности как непосредственная 

данность объявляется высшей реальностью. В нем рождаются обыденные смыслы и значения, 

еще не переработанные длительным анализом научного мышления, а, следовательно, 

являющиеся, исходным материалом для работы социолога. Задача социологии состоит в 

изучении повседневности, донаучного опыта людей с их чувствами, переживаниями, 

мнениями, верованиями. Когда человек мыслит, он переживает то, что осмысливает, но не 

замечает и не анализирует своего переживания. Социолог же должен изучать данный процесс 

и закреплять его в точных понятиях. Мысли, переживания, идеи человека обнаруживаются 

исследователем через языковые выражения и различные проявления психики (тон речи, 

волнение, грусть и т.п.). 
Значимым феноменологическим социальным исследованием является работа Т. 

Лукмана и П. Бергера «Социальное конструирование реальности». Началом их труда является 

феноменологический анализ повседневного знания, которой практически всегда присуща 

типизация. По своей сущности знания всегда направлены на решение тех или иных 

практических проблем. Лукман и Бергер утверждают, что практическое знание производится 

индивидами, которые испытывают влияние всего объема знаний, производимого другими 

людьми. По мнению авторов, существуют системы смыслов жизненного мира, и человек 

может перемещаться из одной системы в другую. Так, имеют место религиозная или 

нерелигиозная, подростковая или старших поколений системы смыслов, в каждой из которых 

сформировались и закрепились специфические интерсубъективные представления, идеи, 

значения. Переход из одной системы смыслов в другую происходит нередко весьма 

болезненно. В этой связи индивид, например, конструирует несогласие с прежней системой 

смыслов. Если же человека не устраивает ни одна из наличных систем смыслов, то его 

существование может превратиться в маргинальное. Тем самым индивид подвергается 

добровольному изгнанию. Если же при этом находятся единомышленники, то появляется 

вероятность сконструировать некое в своем роде анти-общество в форме секты или иной 

общности и тем самым, предотвратив одиночество, пребывать в «подпольном мире» особых 

смыслов. Допустим, группа ученых увлечена какой-либо научной идеей, работает над ее 

реализацией и не замечает ничего вокруг себя, кроме книг, приборов для проведения опытов; 

все их разговоры связаны только с интересующей отраслью знаний и т.п. В результате 

конструируется система смыслов группы увлеченных людей, которая чужда непосвященным. 
Таким образом, феноменологическая социология обращает внимание на проблему 

активности, самостоятельности личности и ее свободного самоопределения. Даже в условиях 

устоявшихся общепринятых норм и ценностей отдельный индивид не является фатально 

пленником общих предписаний, от него тоже что-либо зависит. Сторонники данного 

направления социологической мысли склоняются к убеждению, что общепринятые смыслы не 

всемогущи в своей принудительной силе, как утверждал Э. Дюркгейм. Личность имеет 

свободу выбора вариантов поведения даже в такой ситуации, в которой большинство говорит 

себе: «Не мог поступить иначе». Люди нередко предпочитают бегство от свободы и 

добровольно признают необходимостью то, что на самом деле желают. 
Обратившись вплотную к вопросу личности, ее повседневным проблемам, 

феноменологическая социология внесла существенный вклад в гуманизацию социологической 

науки. А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман и другие ее представители средствами социологии 

показали роль субъективного фактора в обществе и порождаемых им иллюзий, а также 

возможность человека преодолеть самообман и обрести подлинную свободу. 
Для того, чтобы появилась феноменологическая социология, были важные причины, 

часть которых находилась в логике развития всей социологической науки. Одна из главных 

причин – необходимость в изучении социального мира как обыденного, так называемого 
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повседневного, мира индивида. При этом здесь имеется в виду индивид, который умеет 

чувствовать, переживать и стремиться достичь чего-либо. Исходя из этого, социальный мир, 

являясь объектом социологического исследования, превращался в мир субъективного опыта, 

иными словами, феноменальный мир. Теперь социальный мир – это жизненный мир людей, 

действия которых имеют субъективный смысл и полностью зависят от тех объектов, который 

на них воздействуют. Вот такой жизненный мир и должна была изучать феноменологическая 

социология. Современная феноменология в социологии, а в частности ее сторонники, 

руководствуются тем, что окружающий (внешний) мир людей является результатом их 

творения сознания. Не отрицая существования объективного мира, социологи считают, что он 

становится важным для людей лишь тогда, когда они действительного его воспринимают, а 

также тогда, когда он из объективного внешнего превращается для людей во внутренний 

субъективный. При этом индивиды воспринимают не столько сам мир, как его явления, т.е 

феномены. Задача феноменологической социологии: состоит в том, чтобы понять каким 

образом индивиды структурируют воспринимаемы мир в своем сознании и как воплощают 

свое сознание в повседневной жизни. С точки зрения феноменологии, личность – это прежде 

всего носитель смыслов собственного жизненного мира. Жизненный мир личности 

понимается как сфера сосуществования с другими людьми в общих культурных и 

символических смыслах данных в повседневности. Феноменологическая социология в таком 

случае носит одну главную задачу – выяснить, понять и познать, как люди упорядочивают 

(структурируют) явления воспринимаемого мира в своем сознании, а затем воплощают свои 

знания мира в повседневную жизнь. Чтобы удобнее было решать такую задачу, наряду с 

феноменологической социологией применяется социология знания. Таким образом, 

феноменологическая социология интересуется не столько объективным миром социальных 

процессов и явлений, сколько тем, как мир и многочисленные структуры воспринимают 

обычные люди в своей повседневной жизни. Именно поэтому можно уверенно говорить о том, 

что сторонники этого направления ставят перед собой следующую цель – осмыслить и понять 

мир в его духовном бытии. 
Интеракционистская ориентация в социологическом исследовании 
Интерпретивная парадигма М. Вебера, который подчеркивал значимость понимания 

той среды, в которой существует человек, а также в которой он осуществляет наиболее 

значимую деятельность, получила развитие в имволическом интеракционизме: Ч. Кули, Дж. 

Мид, и его последователи – Г. Блумер, И. Гоффман, Ф. Дэвис. Именно они сосредоточили 

свои усилия для объяснения тех социальных действий, которые совершает человек в 

повседневной жизни. Сделали они это через призму значения, которое сам индивид этим 

действиям придает. Понятийный аппарат и проблематика интеракционизма взяты из 

концепций Мида. За основу в анализе берётся не отдельный индивид, а социальный процесс, 

понимаемый как процесс интеракции индивидов в группе, обществе. Поведение группы 

рассматривается не с точки зрения составляющих её отдельных индивидов, а из их сложной 

групповой активности, в рамках которой анализируется поведение каждого отдельного 

индивида. Поведение индивида определяется в основном тремя переменными: структурой 

личности, ролью и референтной группой. 
Ч. Кули – основоположник теории малых групп концепции «Зеркального Я». 

Первоначально точка зрения Кули заключалась в том, что индивид первичен по отношению к 

обществу. Однако позже он пересмотрел этот взгляд и в большей степени акцентировал роль 

общества, утверждая, что личность и общество имеют общий генезис и, следовательно, 

представление об изолированном и независимом эго – иллюзия. Действия индивидов и 

социальное давление оказывают взаимное модифицирующее влияние. Позже произошел 

дальнейший сдвиг в основах этой теории, когда Мид пришел к выводу о том, что личность 

фактически определяется социальными условиями. 
Представителей интеракционистской ориентации интересует сам процесс социального 

взаимодействия, анализ которого необходим для понимания социального поведения 
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отдельного человека, какими средствами осуществляется и регулируется процесс социальной 

интеракции. Интерес к проблеме коммуникации при помощи символов, языка, к 

интерпретации ситуации, к проблемам структуры личности, ролевого поведения и 

референтной группы как источнику норм социального взаимодействия и социальных 

установок. А. Халлер в дополнение к теории Дж. Мида разработал концепцию «значимого 

другого». «Значимый другой» – это та личность, одобрения которой данный индивид 

добивается и чьи указания он принимает. Такие личности оказывают наибольшее влияние на 

установки индивидов и формирование их собственного Я. В качестве «значимых других» 

могут выступать родители, замечательные учителя, наставники, некоторые участники детских 

игр и, возможно, популярные личности. Индивид стремится примерить их роли, подражать им 

и таким образом осуществлять процесс социализации через «значимого другого». 
Г. Блумер, чтобы подчеркнуть ситуационный характер человеческого действия, 

сформулировал три значимых постулата, которые являются основой для описания и 

объяснения социальных явлений как ключевых процессов интеракции индивидов: 
все действия людей, направленные на объекты, основываются на тех значениях, 

которые он придает этим самым объектам (положительное, отрицательное, нейтральное); 
значение объектов для индивида определяется только лишь в процессе взаимодействия 

с ними. Человек принимает на себя определенную роль, в соответствии с которой участвует во 

взаимодействии с объектом, что и определяет его отношение к нему и к ситуации в целом; 
значения в дальнейшем используются для того, чтобы выявить особенности 

интеракции с объектом. Также индивид может изменять значение, а может и вовсе отказаться 

от него. 
Методология Блумера предполагает отказ от операциональных понятий в пользу 

содержательных (так как социология – наука о человеческих феноменах), выработку «мягких» 

методов, которые обеспечат доступ к изменчивой «материи» субъективных смыслов 

социальных действий. Символический интеракционизм развил собственную 

исследовательскую стратегию, основывающуюся на описании, близком этнографическому, и 

включенном наблюдении. В идеале социолог должен включаться в социальную ситуацию 

самих субъектов, наблюдать их поведение, «понимать» интерпретации и практики их 

повседневной жизни, отражая это в своих социологических отчетах. Эти описания должны 

составлять как бы «портреты» отдельных социальных «миров», такие как мир профессий, мир 

преступности, мир деятельности и тому подобное. В портретах, прежде всего, должны 

фиксироваться основные практики, организующие эти миры, и сопровождающие их 

символические структуры (идеологии, интерпретации, объяснения). Адекватность этих 

портретов должна проверяться не путем применения к ним стандартных методологических 

процедур, а путем консультаций с самими заинтересованными субъектами. Сторонники 

символического интеракционизма полагают, что социология должна «делаться» путем 

исследования, а не путем сочинения теоретических трактатов. Это – последовательный вывод 

из их видения общества как социального процесса, состоящего из совокупности 

самоорганизующихся и замкнутых в себе контекстов. Социология сводится к анализу частных 

проблем в специфических контекстах. Попытка универсализировать определенные 

закономерности, вывести их за границы того опыта, в котором они обнаружились, 

невозможна, ибо оказывается отрицанием самого интеракционистского видения общества. 
И. Гоффман дополнил данную парадигму и определил свою версию символического 

интеракционизма, дав ей название «драматический анализ». Именно И. Гоффман показал, что 

индивиды даже в самых обычных и повседневных ситуациях способны целенаправленно 

добиваться той интерпретации, которая будет максимально благоприятна для них и их 

дальнейшего существования. Они делают это, выстраивая свою версию того, каким должно 

быть действие (так называемую «пьесу»), затем выбирают из множества ситуаций одну и 

подготавливают ее для дальнейшего взаимодействия («сцена»), а заключительный этап – 
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использование особенностей и вещей, которыми располагает окружающая среда («декорации» 

и «реквизиты»). 
Основные положения символического интеракционизма сводятся к следующему: 
люди взаимодействуют друг с другом, руководствуясь прежде всего символическими 

значениями, которые они придают тем или иным объектам; 
сами символы являются продуктом социального взаимодействия (интеракции) между 

людьми; 
символические значения возникают и изменяются посредством интерпретации и 

переопределения символов. 
Представители интеракционизма утверждают, что индивид создает свои объекты на 

основе тех значений, которые он им придает. С точки зрения Мида, люди обретают свою 

человеческую природу благодаря тому, что взаимодействуют с помощью символов, 

важнейшие из которых представлены в языке. Именно язык является первейшим и основным 

фактором человеческого взаимодействия, «все люди создаются в разговорах», – считают 

интеракционисты, если нет языкового общения, то нет и человека. При общении индивиды 

как бы обмениваются символами. Чтобы интеракция (общение) продолжалась, каждый 

вовлеченный в нее должен еще и интерпретировать намерения других с помощью принятия 

роли, т.е. поставить себя на место партнера. Само же общение есть обмен взаимопонятных 

символов с целью достижения практических результатов в совместной деятельности. 
Символический интеракционизм сосредотачивается на анализе символических 

аспектов социальных взаимодействий. Основной принцип интеракционизма тот, что индивид 

воспринимает (оценивает) себя в соответствии с оценками других, то есть личность 

становится для себя тем, что она есть через то, что она представляет, из себя для других в 

социальном мире. Символических интеракционистов объединяет не строгая теория, а 

общность видения социального процесса, трактуемого как процесс выработки и изменения 

социальных значений, постоянного определения и переопределения ситуаций взаимодействия 

их участниками. В ходе этого переопределения меняется и объективная (с точки зрения 

взаимодействующих индивидов) среда социальной деятельности, ибо мир, по представлениям 

интеракционистов, имеет полностью социальное происхождение. Различные группы 

вырабатывают различные миры, которые меняются в процессе изменения значений в ходе 

социального взаимодействия. 
Символический интеракционизм опирается на три основные посылки: 
люди реагируют на окружающую среду в зависимости от тех значений- символов, 

которыми они наделяют элементы своего окружения. 
эти значения (способ связи явления и символа) выступают продуктом социального 

повседневного межличностного взаимодействия – интеракции. 
эти социокультурные значения подвержены изменениям в результате индивидуального 

восприятия в рамках такого взаимодействия. 
Перед символическим интеракционизмом стоит важная задача: исследование 

коллективного поведения, т.е. взаимодействия нескольких человек. Его интересует, как 

складываются символы, являющиеся способами связи индивидуальных действий и 

«подгонки» поведения одного индивида к поведению других людей. Для решения этого 

вопроса сторонники данного направления прибегают к помощи психологического учения о 

механизмах возбуждения, заражения и внушения. 
Методология социологического бихевиоризма 
Бихевиористическое направление в американской социологии и психологии зародилось 

в конце XIX – начале ХХ вв. Отец-основатель – Дж. Уотсон, влияние, на идейные воззрения 

которого оказало учение российского физиолога И. П. Павлова. Парадигма социального 

поведения опирается на психологическую ориентацию в американской социологии и 

выражается в бихевиористской социологии и теории социального обмена. Суть данной 

парадигмы заключается в понимании поведения человека как соответствующей реакции на 
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определенные внешние стимулы. Особое внимание акцентируется на проблеме 

вознаграждения ожидаемого и наказания нежелательного социального поведения. 
Методология бихевиоризма тесно связана с рационалистическим и формально-

поверхностным описанием поведения индивида, его внешних реакций и сознательным 

пренебрежением к внутреннему миру. Во фрейдизме изучение личности обусловлено 

следующими мировоззренческими ориентациями: противопоставление личностного смысла и 

общественного смысла поступков и отношений, переоценкой роли сексуальности и 

агрессивности в природе человека Бихевиористская методология нацелена на исследование не 

сознания, а поведения, то есть того, что эмпирически наблюдаемо, поддается фиксации. В ее 

свете право предстает как совокупность психических элементов, как психическая реальность, 

имеющая механизмы подавления, блокирования одних мотивов и стимулирования других. 

Социологический бихевиоризм исходит из самого буквального понимания двух выдвинутых 

Дюркгеймом лозунгов: рассматривать социальные факты как вещи и изучать 

взаимоотношения этих фактов на основе их наблюдаемых признаков. 
При этом утверждается, что научное наблюдение и анализ возможны лишь по 

отношению к операционально определенным фактам явного поведения, то есть действительно 

научным анализом может быть лишь анализ поведения объекта, 1) обладающего 

установленными признаками, 2) реагирующего на определенный стимул 3) в определенном 

силовом поле. Все социальные феномены могут быть сведены к фактам наблюдаемого 

поведения, которые в овою очередь могут быть истолкованы как результат взаимодействия по 

типу стимул — реакция. Положительным в методологии бихевиоризма является стремление к 

строгости и точности социологических исследований. Однако абсолютизация поведенческого 

аспекта, внешних форм исследования и количественных методов анализа ведет к 

упрощенному взгляду на общественную жизнь в целом и на личностное взаимодействие, в 

частности, так как наблюдаемые объекты по многим существенным параметрам не могут быть 

измерены. 
Центральная идея данного направления – понимание поведения человека и животных 

как совокупности двигательных и сводимых к ним вербальных и эмоциональных ответов 

(реакций) на воздействия (стимулы) внешней среды. Важнейшая категория – стимул, под 

которым понимается любое воздействие на организм со стороны среды, в том числе и данная, 

наличная ситуация, реакция и подкрепление, в качестве которого для человека может 

выступать и словесная или эмоциональная реакция окружающих людей. 
Новый импульс развитию бихевиоризма дала теория Б. Скиннера, разработавшего 

концепцию «оперантного бихевиоризма». Одной из центральных идей Б. Скиннера является 

стремление понять причины поведения и научиться им управлять. Исходя из представления о 

том, что не только умения, но и знания представляют собой вариации поведения, он считал, 

что психика человека основана на рефлексах разного рода и разной степени сложности. 

Стремясь переработать классический бихевиоризм, Б. Скиннер исходил, прежде всего, из 

необходимости систематического подхода к пониманию человеческого поведения. Неврозы, 

психические расстройства, болезни и связанное с ними асоциальное поведение, согласно Б. 

Скиннеру, порождены не природой человека как таковой, а пороками среды и, в частности, 

воспитания. 
Бихевиоризм абсолютизирует эмпирические методы исследования. Смысл 

исследования социологов, с точки зрения его представителей, состоит не в объяснении, а в 

описании поведения. Поэтому главные усилия исследователя должны быть сосредоточены на 

собирании фактов и их описании. Всякая попытка объяснения может привести только к 

искажению, затмению фактов, к идеологическим спекуляциям. Исходя из этой установки 

бихевиористы рассматривают наблюдение и эксперимент как основные методы исследования. 

При обработке данных абсолютное предпочтение отдается количественным, математическим 

и статистическим методам. 
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Положительным в методологии бихевиоризма является стремление к строгости и 

точности социологических исследований. Однако абсолютизация поведенческого аспекта, 

внешних форм исследования и количественных методов анализа ведет к упрощенному взгляду 

на общественную жизнь в целом и на личностное взаимодействие, в частности, так как 

наблюдаемые объекты по многим существенным параметрам не могут быть изморены. Для 

проведения глубоких социологических исследований необходимо создание предварительных 

рациональных конструкций в виде научных гипотез, понятийного аппарата и т.д. Не менее 

важное значение имеет разработка методологии проникновения во внутренний интимный мир 

человеческой личности, познание ее ценностных, психологических и иных мотиваций. 
Известный американский социолог Ч. Миллс считал, что чтобы понять те или иные 

социокультурные реалии, отношение к ним людей и их поведение, социологу недостаточно 

знать постулаты теории, уяснить её методологические принципы. Необходимо ещё проявить 

неординарность мышления, особый интерес к тем проблемам, которые для рядового 

наблюдателя кажутся естественными, не заслуживающими внимания вообще. И тогда 

привычное может приобрести совершенно иной смысл. Обыденные вещи могут предстать не 

тем, чем они всем кажутся. Но инакомыслие не является конечной целью ученого. Скорее с 

этого момента лишь начинается социологическое исследование. Но чтобы оно состоялось 

ученый, по мысли Миллса, должен проявить социологическое воображение. На эту тему 

Миллс написал целую работу, которая так и называется «Социологическое воображение». По 

Ч. Миллсу, социологическое воображение – это плодотворная форма самосознания 

интеллектуала, с помощью которого оживает способность удивляться, люди становятся 

разумными – начинают понимать, что теперь они сами способны к правильным обобщениям, 

непротиворечивым оценкам, что позволяет прояснять основания тревог людей и безразличия 

общества. Ключевым элементом социологического воображения является взгляд как бы 

стороннего наблюдателя – попытка абстрагирования исследователя от личного опыта, 

привычного культурного контекста, что может привести к обнаружению новых, неизвестных 

ранее смысловых пластов, аспектов человеческого бытия. «Это особое качество мышления и 

интеллекта, которое, вероятно, обеспечивает наиболее наглядное представление о самых 

сокровенных областях нашего бытия в их связи с более широкой социальной 

действительностью». 
Теория обмена исходит из суждения о главенстве человека над системой. Данная 

теория отражает лозунг «Brining man back in» (Возвращение к человеку), выдвинутый Дж. 

Хомансом в одной из его работ. Истинная теория, по Хомансу, опирается на принципы 

психологии. Такая теория рассматривает механизмы элементарного поведения и берет свое 

начало в бихевиоризме. В основу теории Хоманса легли положения о взаимном обмене 

вознаграждениями (позитивными подкреплениями) и наказаниями (негативными 

подкреплениями). В своих суждениях Хоманс опирается на принципы "оперантного" 

поведения, сформулированные Б. Скиннером. Они легли в основу 5 постулатов теории 

обмена: 
Постулат стимула: если в прошлом определенный стимул или набор стимулов 

приводил к вознаграждению поступка индивида, то тем более вероятно, что при наличии 

схожих стимулов в настоящем, человек совершит такой же или схожий поступок. 
Постулат успеха: чем чаще индивид получает вознаграждение за свой поступок, тем 

больше вероятность того, что этот поступок будет повторяться им с определенной частотой в 

будущем. 
Постулат ценности: чем ценнее для индивида результат его деятельности, тем чаще 

данный индивид будет совершать эту деятельность в будущем. 
Постулат депривации – пресыщения: если человек получает награду за свои действия с 

определенной частотой, то последующие награды за те же действия становятся менее 

ценными. 
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Постулат распределительной справедливости: чем чаще правило распределительной 

справедливости оказывается нереализованным в ущерб какому-либо индивиду, тем вероятнее, 

что данный индивид испытает раздражение. 
Рассматривая двустороннюю или диадическую модель обмена, Хоманс 

сосредотачивался прежде всего на принципе соответствия выгоды и издержек. Следовательно, 

главенствующим стимулом в процессе обмена являются эгоизм индивида. Некоторые 

социологи утверждают, что теория Хоманса не применима к многостороннему социальному 

взаимодействию и поэтому примитивна и нежизнеспособна. Прежде всего это касается 

базовых понятий, которые, по мнению социологов, можно назвать скорее метафорами, нежели 

научными терминами. Также критикуется трактовка Хомансом опыта Б. Скиннера. Хоманс 

крайне выборочно заимствует принципы, сформулированные Скиннером, не придавая 

внимание ключевым особенностям его подхода, например, влиянию различных схем 

подкрепления. Теория обмена Хоманса, как и большинство теорий американской социальной 

психологии не отличается наличием строгой системы. Вдобавок, она не дает возможности 

предсказывать поведение индивида. Последователь Хоманса П. Блау учел в своих работах 

недостатки теории своего предшественника и обратился к синтезу идей социального обмена и 

макросоциологических понятий структурного функционализма. Он создал теорию 

рациональности, на основании которой индивид, оказавшись перед выбором, отдает 

предпочтение решению, которое, по его мнению, приведет к наилучшему результату . 
Блау во многом использовал характеристики обмена Хоманса как элементарной 

экономической модели поведения людей. Отсюда – придание категориям выгоды, пользы 

важного значения, что связано с объяснением различных сторон взаимодействий между 

индивидами и общественными структурами. Так, одним из принципов теоретического 

подхода Блау к обмену был следующий: чем больше выгоды человек ожидает получить от 

другого в ходе осуществления собственной деятельности, тем больше вероятность того, что 

она будет осуществлена. 
Однако этот принцип обмена вполне может быть экстраполирован на взаимодействия 

между организациями и иными социальными структурами. В отношениях между ними, 

считает социолог, обмен имеет зачастую не прямой, а косвенный и поэтому значительно более 

сложный и опосредованный характер. В него активно вмешиваются факторы нормативности и 

контроля. Такой подход дает возможность Блау осуществить попытку перевода трактовки 

обмена с микроуровня на мезоуровень (уровень фирм, организаций, социальных структур, 

институтов). В этом случае центральной проблемой становится глубина и плотность связи 

между названными уровнями анализа. 
 
Тема 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 
Цель: сформировать представление об изучении общества с позиции постклассической 

социологии 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Общество как сфера интеракции, коммуникации, 

социальных институтов и солидарности. Новая системная 

трактовка общества с позиций макросоциологического 

анализа. Постпозитивизм, теории системного анализа, 

теории модернизации, постиндустриального общества, 

глобализации (И. Валлерстайн, А. Турен, Ш. Эйзенштадт, С. 

Коэн, Д. Белл, Э. Тоффлер). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 
вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 
Текст лекции 
Тема лекции 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 
1. Методологические подходы модернистской социологии; 
2. Новая системная трактовка общества; 
3. Социологические исследования в рамках постпозитивизма; 
4. Исследования постиндустриального общества и глобализации. 
 
Методологические подходы Модерна. Чуть позже физиков социология пережила 

синдром «немытой пробирки», т.е. шок осознания того, насколько результат научного 

исследования зависит от инструментария и методов изучения объекта, а также от 

теоретических подходов исследователя. Наступил «постклассический период» развития 

общественных наук. Социологи эпохи модернизма сумели понять и рационально объяснить 

тот факт, что на результат научного исследования влияют не только природа объекта, 

используемые методы и теории, но и сам познающий субъект со своей культурой, знаниями и 

предрассудками, со своими действиями, установками и идейными ориентациями. Ведь даже 

искренне стремящиеся к объективности ученые a priori были субъективно вовлечены, 

эмоционально и ментально интегрированы в ту самую социальную среду, которую пытались 

непредвзято изучать. Вовлеченность эта была существенной, но для самих социологов 

совершенно неочевидной. 
Кризис классической модели социального познания, который привел к возникновению 

«научного модерна», взорвал сложившиеся представления: 
об объективности позиции исследователя; 
об объективности научного инструментария; 
об объективности объекта исследования. 
Соединение этих трех элементов ранее создавало картину достоверности анализа, 

приносящего истинный результат. Поскольку каждая из этих позиций была поставлена под 

сомнение, социологи были вынуждены признать, что объективное познание, в принципе, 

невозможно, и, стало быть, нет никакой научной социологии. Тем не менее, представители 

постклассической науки пытались очистить социологию от субъективности. Они твердо 

стояли на позиции познания природы социального объекта и необходимости дать его 

технократическую, инженерную трактовку. Поэтому основной гносеологической проблемой 

постклассической социологии стало достижение рациональности познания. Это достигается 

путем «расчищения» от субъективности объекта, инструментария и методов, а также позиции 

исследователя. Понадобилось новое осмысление наследия классиков социологии, а также 

теорий, созданных в ключе неоклассической парадигмы. Пожалуй, ни одна метапарадигма не 

знает такого большого количества сконструированных типов общества, как постклассическая: 

единого индустриального и постиндустриального общества, общества модерна и 

информационного, сетевого общества, нанообщества и др. 
В структуре постклассической метапарадигмы в социологии выделяется несколько 

групп теорий: системного анализа, типов общества, постпозитивизма, постмарксизма, 

глобализации.  Для них характерны: во-первых, анализ общества в качестве центральной 

категории социологии; во-вторых, макросоциологическая характеристика социальных 

явлений, процессов и проблем общества; в-третьих, превалирование системного подхода; в-
четвертых, связь с естественно-научным знанием, техническими и технологическими 

открытиями и достижениями, что позволяет рассматривать некоторые постклассические 
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теории как разновидность постпозитивистских. Действительно, постклассическая 

метапарадигма, ее теории испытывают влияние достижений естественных и социально-
гуманитарных наук.  Результаты научных открытий оказали прямое воздействие на появление 

ряда теорий, которые на этом основании можно отнести к постклассической метапарадигме. 

Так, теория систем Н. Лумана испытала на себе мощное воздействие современной (на тот 

период) биологии и нейрофизиологии, теория нанообщества появилась как отражение 

реальных и прогнозируемых результатов науки в области использования наночастиц.  Теории 

сетевого общества невозможно себе представить вне осмысления новых компьютерных 

технологий и сетей. 
Новая системная трактовка общества 
Фундаментальные технологические открытия XIX – XX ст. и их социальные 

последствия в западных обществах привели к появлению в западной науке термина 

«modernity», который в контексте лидирующего положения Запада в планетарном масштабе, 

стал отражением возникшей одномерной прогрессистской парадигмы, которая 

противопоставляет традиционные общества индустриальным и постиндустриальным. 
Переосмысление произошло в середине XX-ого столетия, в период антиколониальных 

революций, активизации национально-освободительного движения и появления на 

политической карте мира новых независимых государств, когда в поиске возможных способов 

сохранения собственного влияния на них (технологического, финансового, политического) с 

иллюзорной перспективой перестроения незападных обществ по западному образцу возникает 

классическая западноцентристская теория модернизации. Парадигма социальной 

модернизации формировалась под влиянием насущных нужд практики жизнедеятельности 

западных обществ, не поднимаясь выше уровня прикладных социально-экономических 

исследований, и представляла собой инвариант идеи парадигмы индустриализма, 

теоретические предпосылки которой рефлекторно отражали объективную эволюцию 

техногенной цивилизации. 
Теория модернизации изначально основывалась на таком ошибочном 

методологическом предположении как универсализм, предполагающем: однолинейность 

развития всех обществ на новом этапе мировой истории, неизбежность вхождения всех стран 

планеты в систему капитализма, который сложился в странах Западной Европы и США, 

абсолютно безальтернативную репликацию всеми остальными странами присущих 

индустриальным западным обществам социальных институтов и системы ценностей. 
Основатели и адепты теории эксплицитно или же имплицитно, но исходили из того, 

что все различия между обществами незначительны и несущественны, что они будут 

сглаживаться по мере расширения межстрановых контактов, и по мере усиления 

взаимодействий в глобальных масштабах «общечеловеческие ценности» будут восприняты 

каждой цивилизацией. Значимость социокультурного своеобразия различных обществ, таким 

образом, отрицалась, общество модерна было возведено в абсолют, исторический контекст 

национальных стран игнорировался, развитие обществ рассматривалось как однолинейный 

процесс, с едиными стадиями и закономерностями.  Подобная практика в русле холлизма 

категорически игнорировала частность и уникальность феномена Модерна, являющегося 

продуктом исключительно западной культуры. Выдвигаемая теория, настаивая на 

одноразовом, одноактном, коренном и абсолютном преобразовании общества, содержала 

грубейшую методологическую ошибку, пренебрегая темпоральным измерением. 
Теоретическое ядро современной версии модернизации включает следующие 

положения: 
1. Отказ от односторонней трактовки модернизации как движения в сторону западных 

институтов и ценностей; признание возможности собственных оригинальных путей развития 

(национальных моделей модернизации, естественно, имеющих местную социокультурную 

окраску). Не существует какого-то фиксированного «центра modernity», напротив, возможно 

наличие нескольких «эпицентров» модернизации, число которых может пополняться. 
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2. Признание конструктивной, положительной роли социокультурной традиции в ходе 

модернизационного перехода; придание ей статуса дополнительного фактора развития. 
3. Большее, чем прежде, внимание внешним, международным факторам, глобальному 

контексту. Хотя исследования по-прежнему фокусируются во многом на внутренние факторы 

модернизации, ученые не отрицают роли, которую играют внешние факторы в модификации 

процессов развития. Модернизация рассматривается современными исследователями скорее, 

как эндогенно-экзогенный процесс. Подобное видение существенно отличается от 

классического, в рамках которого ученые анализировали преимущественно внутренние 

переменные, такие как социальные институты и культурные ценности. 
4. Отход от эволюционистского телеологизма. Акцентирование                                                                                            

внимания не на анонимных законах эволюции, а на роли социальных акторов (коллективов и 

индивидов), всегда обладающих возможностью обеспечить рост или трансформацию 

ситуации посредством волевого вмешательства. 
5. Историчность подхода. Инкорпорация в теоретическую исторической случайности; 

признание необходимости рассмотрения трансформационных процессов в рамках конкретной 

«исторической констелляции». Акцент на пространственно-временной горизонт акторов, в 

соответствии с которым выстраиваются новые линии развития. Признание зависимости между 

результативностью модернизации и гармонией между культурными, политическими, 

экономическими ценностями и приоритетами и наличным ресурсами. 
6. Отказ от трактовки модернизации как единого процесса системной трансформации. 

Признание возможности различного поведения сегментов конкретного общества в условиях 

модернизации. 
7. Осознание некорректности интерпретации модернизации как непрерывного 

процесса, даже если конкретным обществом пройдена стадия «взлета» («take-off»). Признание 

необходимости более внимательного отношения к такому аспекту динамики модернизации, 

как циклическая природа данного процесса. 
Итак, классическая и современная версии модернизационного анализа существенно 

разнятся. Модификация теоретических основ модернизационного подхода способствовала 

превращению первоначально достаточно односторонней и абстрактной теоретической модели, 

не игравшей существенной роли в эмпирических исследованиях, в многомерную и 

эластичную по отношению к эмпирической реальности. Модернизационная перспектива 

выжила за счет принесения в жертву серьезных посылок, входивших в состав ее 

теоретического ядра. 
К числу наиболее важных особенностей эволюции школы модернизации можно 

отнести: 
1) пересмотр роли и места традиционного   социокультурного и институционального 

контекста модернизации, придание ему большего значения в сравнении с ранними 

концептуальными схемами; 
2) переход от достаточно абстрактного теоретизирования к рассмотрению конкретных 

ситуаций; 
3) рост внимания к конфликтам в процессе модернизации влиянию на данный процесс 

внешних (по отношению к изучаемой стране) факторов; 
4) инкорпорацию в теоретическую модель фактора исторической случайности; 
5) акцент на циклическую природу процесса модернизации. 
Социологические исследования в рамках постпозитивизма 
Интерес к постпозитивизму в социологии может быть объяснен тем обстоятельством, 

что его методология позволяет учесть ряд специфических сторон социального познания, 

игнорировавшихся традиционным социологическим позитивизмом. 
В работах, посвященных проблематике социального познания и претендующих на 

создание постпозитивистской методологии, заимствуются отдельные идеи исторического 

материализма, следуя концепции «социального реализма», продолжающей традиции 
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натуралистической методологии и стремящейся наряду с этим преодолеть крайности 

позитивизма социологического и понимающей социологии. 
Многообразие и разобщенность различных концепций постпозитивистской социальной 

науки не позволяют говорить о существовании единой методологической концепции, но тем 

не менее можно выделить две наиболее общие ее характеристики. Во-первых, это 

реабилитация метафизики, признание важной роли философских допущений в социальном 

исследовании, против чего решительно протестует традиционный позитивизм. С признанием 

роли философских и мировоззренческих идей связано и стремление сторонников 

постпозитивизма включить ценностные суждения в качестве специфического для социального 

исследования компонента познавательного процесса. Во-вторых, новая методологическая 

ориентация целиком воспринимает постпозитивистский тезис о качественном своеобразии 

теоретического уровня знания и его определяющей роли в познании. 
Этому положению отводится ключевая роль в методологии постпозитивизма, 

поскольку оно дает возможность признать научный статус традиционного типа 

социологического анализа, к которому классический позитивизм относится 

пренебрежительно. Интерес к постпозитивизму западных обществоведов может быть 

объяснен тем обстоятельством, что его методология позволяет учесть ряд специфических 

сторон социального познания, игнорировавшихся традиционным социологическим 

позитивизмом. Вместе с тем следует иметь в виду присущие постпозитивистской философии 

науки слабости и недостатки, которые присутствуют также и в базирующихся на ней 

концепциях социального познания. К их числу можно отнести релятивистскую трактовку 

научного знания, отрицание объективной истины, субъективизацию процесса познания, 

отсутствие общепринятой модели исследовательского процесса и единых требований к 

формированию теории. Методология постпозитивизма получает определенное признание 

прежде всего в сфере теоретической социологии, где она используется в русле 

стабилизационных тенденций, имеющих своей целью преодоление теоретического 

плюрализма и создание единой логики научного знания, способной стать основой интеграции 

различных исследовательских ориентаций. 
Исследования постиндустриального общества и глобализации 
Основными последствиями этого процесса является международное разделение труда, 

миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, 

стандартизация законодательства, экономических и технических процессов, а также 

сближение культур разных стран. Это объективный процесс, который носит системный 

характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. В результате глобализации мир 

становится более связанным и зависимым от всех его субъектов. Происходит увеличение как 

количества общих для групп государств проблем, так и количества, и типов интегрированных 

субъектов. Начиная еще с середины 60-х годов западными социологами и социальными 

философами (Д. Белл, Э. Тоффлер, А. Турен и др.) активно обсуждается вопрос о вступлении 

наиболее развитых стран в качественно иную стадию социального развития, 
охарактеризованную ими как «постиндустриальное» или «информационное» общество. 

Информационное общество – термин, применяемый для обозначения современного 

состояния индустриально развитых стран, связанного с новой ролью информации во всех 

сторонах их жизнедеятельности, качественно новым уровнем (размахом) производства, 

переработки и распространения информации. 
При всей полипарадигмальности многочисленных интерпретирующих 

социокультурные изменения теорий, активных научных дискуссиях по поводу сути 

осуществляемых институциональных и иных реформ с имманентным плюрализмом мнений и 

многообразием применяемых методологических подходов, естественной поливариантности 

национальной специфики и определенной идеологической ангажированности протекающие в 

современных обществах процессы достаточно несложно классифицировать на две основных 

группы. 
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В изучении феноменов современности, в том числе взаимодействия разнообразных 

культур, методологически важным является разграничение глобальных процессов, имеющих 

объективный характер и предопределенных логикой исторического развития человеческого 

сообщества, самой коллективистской природой человека, и основанного на идее глобализма 

процесса глобализации, который имеет субъективную направленность и по сути является 

реализацией политики неоколониализма, проявляясь в сопутствующей экономической, 

финансовой и культурной экспансии в отношении большинства стран планеты со стороны 

страны-гегемона, выражающей интересы транснациональных корпораций (см. Рис. 16). 
Кардинальные изменения во всех сферах общественной жизни, обусловивших 

формирование социальной реальности в современном ее виде, детерминированы 

фундаментальными открытиями, совершенными в ходе научно-технической революции. 
«Постиндустриальность» характеризуется в первую очередь переходом от 

товаропроизводящего общества к обществу информационному с наукоёмкими технологиями и 

с соответствующими изменениями в структуре массы работников, занятых в производстве 

различных форм знаний. Произошла смена очередная технологического уклада, с 

соответствующими структурными изменениями производства согласно логике 

постиндустриальной эпохи, требованиям технотронного века с доминантной ролью 

интеллектуального капитала и с сопутствующей перестройкой социальной структуры, в 

которой значительно возрастает вес связанных с научно-исследовательской деятельностью 

слоёв и групп, сопровождающийся ростом их статусных характеристик, престижа, 

финансового благосостояния, то есть актуализируется необходимость создания условий для 

свободного и эффективного функционирования интеллектуального капитала. 
Радикально изменившиеся благодаря изобретению и внедрению новейших технических 

устройств связи скорость и формы получения информации произвели информационную 

революцию, имеющую следствием многократно возросшую коммуникативную активность, 

смену механизмов управления обществом, обновление технологий производства, изменение 

форм ведения экономической деятельности (бизнеса, торговли, логистики) и общую 

интенсификацию социальных процессов. 
Взаимосвязанность и взаимозависимость глобальных и локальных социальных 

процессов в рамках межкультурных обменов вполне укладывается в логику диффузного 

распространения инноваций, когда фундаментальное открытие совершается в пределах одного 

конкретного технико-технологического условного круга и волнообразно распространяется по 

остальным ареалам. В русле логики единства и плодотворного функционирования мирового 

сообщества, которое становится все более взаимозависимым, естественными предстают 

процессы создания предназначенных для совместного решения общемировых, затрагивающих 

интересы всего человечества и требующих в своем решении совместных и согласованных 

усилий проблем (энергетических, миграционных, экологических, гуманитарных, научных) с 

учетом интересов многочисленных общностей, новых международных политических и 

экономических структур, основанных на равноправии и диалоге различных культур и 

цивилизаций. 
Глобальное объединение человечества по своему содержанию есть процесс 

объективный и, отнюдь не являясь исключительно феноменом современности, началось с 

возникновения самого человеческого сообщества планеты Земля. Процесс этот неотвратим и 

неизбежен, поскольку является реализацией в ходе жизнедеятельности людей объективного 

закона, основанного на коллективной сущности человека, его социальной природе. В ходе 

своей продолжительной истории человечество объединялось в рода, племенные союзы, 

национальные и полиэтнические государства, межгосударственные союзы и блоки, так как 

характеризуясь культурным, цивилизационным многообразием и разнородностью, 

различающимися формами социального опыта и стилями жизни, человеческое сообщество, 

тем не менее, представляет собой целостную систему. 
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Однако глобальные процессы имеют и субъективный характер, что является 

выражением корпоративных, узкоклановых, обусловленных паразитизмом мирового 

финансово-спекулятивного капитала интересов олигархических групп, реализуемых путем как 

прямой экспансии (военной, экономической, идеологической), так и посредством 

целенаправленной деятельности своих агентов влияния. Глобализация такой направленности 

началась в ХХ-ом веке, когда процессы концентрации капитала и монополизации привели к 

возникновению транснациональных корпораций. 
Сконцентрированные преимущественно в стране-гегемоне и странах ближайшего 

окружения метрополии подобные социальные группы в своем стремлении централизовать 

мировой капитал и власть игнорируют базовые принципы человеческого общежития, 

социокультурные особенности локальных обществ, территориальный императив, само 

существование суверенных государств. Посредством деятельности транснациональных 

корпораций повсеместно при поддержке местных компрадоров деформируется конкурентное 

поле, искусственно возводятся препятствия региональным интеграционным процессам, 

создаются обслуживающие их интересы кластеры и олигополистические структуры с целью 

установления полного контроля над ресурсными, миграционными, финансовыми потоками, 

фактически регулируя по своему усмотрению все сферы жизни подконтрольных стран и 

используя при формировании нового миропорядка всю мощь страны-гегемона. Но, если 

позднеиндустриальный западный капитализм с массовым характером производства и 

потребления преследовал цели освоения новых рынков сбыта и рабочей силы, будучи 

заинтересованным в подобного рода освоении периферийных стран путём трансформации 

обществ таких стран под функционирование собственных экономик, причём экономический 

императив превалировал над привходящими внеэкономическими соображениями, то 

постиндустриальный капитализм не стремится к реализации такого колониального сценария, 

поскольку по мере автоматизации и информатизации производственных процессов, делающих 

прибыльным и мелкосерийное производство, оказания узкоспециализированных, подчас 

уникальных услуг, отпадает и необходимость в массовом потреблении, растёт 

потребительский спрос на разнообразие, в соответствие с чем рынки сегментируются и 

дифференцируются. 
Превалирующим экспансионистским действием становится не захват страны в целом, а 

колонизация отдельных наиболее привлекательных для транснациональных корпораций 

ресурсных сегментов локальных экономик и насаждение обслуживающих этот интерес 

кластеров, с игнорированием факта существования остального народонаселения страны. 

Группа наиболее технологически развитых стран все больше обособляется от стран 

периферийных, не стремясь более обеспечивать условия для создания в них необходимого для 

поддержания платёжеспособного спроса на западные товары и услуги среднего уровня 

благосостояния.  И если раньше помощь в индустриальной модернизации оказывалась исходя 

из экономических интересов стран – «эталонов», то теперь она может оказываться, как 

показывает практика, преимущественно по политическим и военно-стратегическим 

соображениям, в стремлении обеспечить собственное устойчивое состояние гегемона. 
Именно приоритеты мировых центров власти ориентируют систему образования на 

обслуживание высокотехнологичных кластеров, что предопределяет ограниченную 

потребность в специалистах с высшим образованием. Для остального населения реализуется 

стратегия насаждения консьюмеристского сознания и потребительского поведения, низкого 

уровня образования, массовой низкопробной культуры. В попытках стандартизировать рынок 

сбыта с предсказуемыми потребителями товаров и услуг, стандартизировать их когнитивные и 

поведенческие характеристики проводится целенаправленная агрессивная политика слома 

«традиционных» ценностных ориентаций и подмены смысложизненных установок путем 

внедрения с помощью манипулятивных технологий в общественное сознание эвфемизмов, 

насаждения «общечеловеческих ценностей» в разрез существующим социокультурным 

основаниям подвергаемых подобным трансформациям обществ. Само понятие 
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«общечеловеческие ценности», на которых якобы основана считающаяся консолидирующим 

фактором постмодернистского гомогенного мироустройства гипотетическая общемировая 

культура, в условиях отсутствия у различных отстоящих друг от друга пространственно 

этносов общей исторической памяти и общего прошлого представляется идеологическим 

штампом, симулякром, позволяющим манипулировать общественным сознанием, с целью 

устранения национально-локальных препятствий для обеспечения свободного 

функционирования западного капитала, так как даже основная ценность из этого 

пропагандистского списка приоритетов является дискуссионной – проблема жизни и смерти 

имеет нетождественное прочтение в разных культурах. Протестный потенциал 

противостояния подобной культурной экспансии наблюдается в проявлении растущих 

антиглобалистких настроений и выступлений, принимая в том числе крайние оппозиционные 

формы радикализма, экстремизма, религиозного фундаментализма, автаркии, которые имеют 

следствием рост военного противостояния по всей планете. Социальный взрыв и 

охлократическая реакция, неминуемые при продолжительном подобном положении вещей, 

отчасти сдерживаются проводимой имитацией общественно необходимых изменений, 

псевдопреобразованиями, которые в действительности предстают формой социальной 

мимикрии, созданием и поддержанием в массовом сознании режима эвфемизма. Подобная 

социокультурная трансформация общества, проводимая под декларативным лозунгом 

модернизации-«осовременивания» в соответствии с навязываемой глобалистами моделью и 

подчинённая идее приспособления к функционированию капитала по чуждому локальной 

системе образцу, осуществляемая в интересах иностранного капитала, – есть выход 

собственного капитала из-под контроля государства посредством ликвидации самого 

государства или его ослабления до уровня формально декоративного состояния, или его 

полного подчинения осуществлению своих целей. Большинство стран мира, в условиях 

сложившегося исторически и объективно функционирующего мирового рынка, с жёсткой 

дифференциацией и специализацией субъектов деятельности, лишённые под давлением извне 

права выбора альтернативного пути развития, капитулируют перед блоком стран метрополии, 

под угрозой экономической (изоляция, санкции, эмбарго и т.д.) или военной агрессии. Такие 

страны вынужденно проводят преобразования по навязанному глобалистами образцу, с 

помощью приводимых к власти локальных компрадорских элит полностью структурно 

приспосабливая свою экономику к предложенному извне международному разделению труда 

и, естественно, условиям, формам, стандартам хозяйственной деятельности. Государство в 

этих странах теряет национальный характер, по существу решаемых управленческих задач 

становится периферийным исполнителем воли регулирующего таким образом глобальную 

экономику блока стран Запада, а народонаселение – этнографическим материалом, выборочно 

пополняющим собой чужие культурно-исторические типы. Такие периферийные страны при 

сохранении действующего колониального положения обречены на крупномасштабную 

эмиграцию собственного населения, деградацию экономики и образования, а в условиях все 

более низких санитарно-гигиенических норм, недостаточного и низкокачественного питания, 

ухудшающегося состояния медицины и прогрессирующей депопуляции – на вымирание. 

Государства, которые избрали путь сопротивления волюнтаристской субъективной 

глобализации, проводят модернизацию, которая принимает вызовы информационной эпохи, 

укрепляет национальное хозяйство, суверенное государство, превращая тем самым страну в 

один из мировых центров силы, а не в обслуживающую метрополию периферию. Насущно 

необходимые преобразования укладываются в рамки формационных изменений в связи со 

сменой технологического уклада, основанного на капитале интеллектуальном, с 

соответствующими условиями для его продуктивного функционирования, с органичным 

встраиванием своего хозяйства в актуальные глобальные тренды и всемерным расширением 

наукоемкого экспорта. 
Интенсификация глобальных процессов взаимодействия и взаимовлияния 

актуализирует необходимость изучения дихотомии «интеграция – дезинтеграция» в 
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коммуникативных актах социокультурных взаимоотношений различных планетарных 

сообществ и исследования активизировавшихся разнонаправленных тенденций 

самосохранения уникальной специфики и симбиотического взаимопроникновения локальных 

культур. Рецепции инокультурных инноваций как результат межцивилизационного 

взаимодействия фокусируют исследовательский интерес на способах, формах и механизмах 

подобных заимствований. Разнообразие дискурсов рефлексии, множественность 

интерпретирующих теорий и методологический плюрализм современной науки обращают к 

поиску наиболее адекватного исследовательского инструментария. Практика имплементации 

теоретических конструктов европоцентристского модернизма привела к волюнтаристски 

насаждаемой субъективной глобализации, подтвердив правомерность критики модернистских 

отправных постулатов, выявившихся ангажированными идеологемами, и собственную 

парадигмальную несостоятельность в качестве методологии познания социальной реальности. 
 
Тема 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 
Цель: изучить новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Общество как единство социальных структур и 

активных действий личности. Изучение интегративных 

процессов в различных типах социума. Интегративные 

концепции, теория коммуникативного действия, 

постмодернизм, автореферентные социальные системы (Дж. 

Ритцер, Э. Гидденс, П. Бурдье, П. Штомпка, Ю. Хабермас, 

М. Фуко, Н. Луман, Дж. Александер). Объединительные 

парадигмы 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 

Текст лекции 
Тема лекции 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 
1. Общество как единство социальных структур и активных действий личности в 

парадигме постмодерна; 
2. Изучение интегративных процессов в различных типах социума в рамках 

постнеклассической социологии; 
3. Интегративные концепции; 
4. Объединительные парадигмы. 
 
Общество как единство социальных структур и активных действий личности в 

парадигме постмодерна. Экспериментируя в сфере познавательных возможностей, социологи 

сделали множество интересных и важных открытий. Оказалось, что последовательная 

реализация идей постклассической науки и движение от элементарного к более сложному и 

одновременно рациональному познанию потребовало значительного повышения качества 

познания, следовательно, профессионализма самих исследователей. Теперь исследователи 

стали гораздо более изощренными в технологии и методологии, а главное – в знании 

контекстов. 
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Проблема «понимания» в социологии, которую сформулировал еще М. Вебер, была 

преобразована в задачу «придания (на основе понимания) точных значений» разнообразным 

социальным актам и явлениям в структуре общественной реальности. Декодирование и 

расшифровка сигналов и знаков, свидетельствующих об изменении локальных и системных 

состояний общества, требовали от социологов широкого применения качественного анализа, 

глубокого и целостного теоретического восприятия наблюдаемых социальных явлений, их 

многоплановой концептуальной (связной научной) трактовки. Получалось, что одни и те же 

социальные действия и события, происходящие в разное время и в различных общественных 

обстоятельствах, имеют разный смысл, а разные человеческие сообщества придают им весьма 

отличающиеся друг от друга значения. Осознание этого факта переместило внимание 

исследователей от непосредственно объекта к его уникальным контекстам, которые и придают 

социальным фактам особое звучание. Тем самым социология стала смотреть на свой объект 

шире и одновременно реалистичнее, не абстрагируясь от процессов, которые происходят вне 

определенных самими социологами предметных границ. 
В центре познавательных интересов постмодернистской социологии оказалась 

проблема интерпретации, что породило интерес к социальной семантике – системе знаний о 

знаках и значениях. Благодаря этому ученые постмодерна весьма оригинально и в то же время 

радикально решают проблему достижения рациональности познания. Теперь сам вопрос об 

универсальной рациональности отпадает, поскольку один и тот же «знак» (социальное 

событие, явление, факт) приобретает разные значения в зависимости от перемены: 
1. объективных обстоятельств или контекста, который, в свою очередь, может 

определяться и рассматриваться субъектом весьма избирательно; 
2. субъективных обстоятельств – ценностной шкалы наблюдателя, выносящего 

суждение. 
Каждое большое и малое человеческое сообщество имеет собственный неповторимый 

ценностный мир, который определяет его социальную культуру, внутренние нормы 

общежития. Каждая культура имеет свою рациональность, и событие приобретает разные 

значения в рамках разных типов рациональности. Культуры и соответствующие им типы 

рациональности качественно несравнимы, к ним нелогично применять принципы внешнего, 

т.е. универсально-рациональностного сравнения «лучше – хуже», поскольку нечто можно 

оценить только в рамках той ценностной шкалы, которая имманентно данной культуре. 

Следовательно, по мнению постмодернистов, не следует расчищать пространство социального 

познания и рационализировать свою позицию, технологии познания и предмет науки. В 

первую очередь надо пополнять знания об обществе множеством профессиональных 

авторских интерпретаций социальных явлений. С точки зрения постмодерна, всякая 

рациональность и всякая наука в сущности есть игра. Постмодернизм акцентирует 

релятивистский подход. Потому что в принципе не может быть ни универсального 

объяснения, ни универсальной теории в исследовании общества и социальных явлений. 

Постмодернизм отрицает научность в ее позитивистском и сциентистском понимании. Однако 

социологический постмодернизм – это вовсе не хаос персональных изложений по принципу 

«что вижу, о том пою» или безудержного полета свободных ассоциаций, хотя этим он все же 

страдает (учение Ж. Бодрийяра о симулякрах и симуляции). 
В рамках новой парадигмы сложились новые критерии квалифицированного изучения 

социальной реальности, новые цели и установки: 
давать множество объяснений; 
при наличии многообразных объяснений состоянию и развитию общества 

синтезировать новые интерпретации и способы познания на основе раскрепощенного 

владения элементами всей предыдущей социологической культуры (классики и модерна); 
качественно (творчески содержательно и инструментально мастерски) соответствовать 

все усложняющейся системе социальных связей – современному обществу. 
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При всей своей внешней легковесности и «неакадемичности» постмодернистские 

принципы суммирования множества интерпретаций и «игры субъективностей» образуют 

своеобразный эвристический механизм, с помощью которого решаются сразу три задачи: 
1. обеспечение свободы профессионального самовыражения и творчества, что 

позволяет: 
2. беспрерывно пополнять коллективный банк разнообразных социологических идей, 

методик и подходов; 
3. разработка и использование нового (плюралистического) способа верификации, 

когда «зерно истины» (по З. Бауману) постепенно начинает просвечивать сквозь сеть 

множества интерпретаций, строгих количественных сведений и расчетов, разнообразных 

оценок, контекстуальных изложений и теоретических построений. 
Следовательно, социология постмодерна по-своему решает проблему границ и 

возможностей социального познания. При этом она исходит из принципов диалога, 

плюрализма и гуманизма. Она базируется на общегуманистической идее о том, что интерес к 

внутреннему миру личности, к индивидуальным проявлениям духовности обогащает развитие 

всего общества в целом. 
Изучение интегративных процессов в различных типах социума в рамках 

постнеклассической социологии. В период после Второй мировой войны среди социологов 

усилились дебаты по поводу перспективных направлений приращения и развития 

социологического знания. Дело в том, что общепризнанные парадигмы академической 

социологии подвергались все большей критике за ту или иную односторонность в 

интерпретации социально-политических реалий, что выражалось в слишком большом 

акцентировании влияния либо социальных институтов над субъектами, либо, напротив, – 
абсолютизации роли субъективного социального начала. Классические теории, 

ориентированные на выявления универсальных связей, более или менее хорошо работали для 

интерпретации обществ замкнутого типа, в том числе и советского, а также обществ, которые 

не знали активных действующих агентов, радикальных бифуркаций, случайных колебаний в 

социальных структурах. Применение классических теорий стало практически невозможным 

для исследования обществ, в которых отдельные социальные агенты и институты могут 

действовать сами по себе с высокой степенью непредсказуемости и даже дезорганизации, 

обществ открытых, взаимодействующих с другими обществами. Это касалось американского 

и западных обществ в целом, а ныне относится и к российскому обществу. В этой связи 

социологической общественностью высказывались соображения, что было бы желательно 

создать такую теорию, которая бы преодолела традиционную поляризацию объективного и 

субъективного, структуры и индивида, исследовала бы эффект возникновения 

самоорганизующегося социального порядка из неопределенности политики конкретных 

институтов, партий, движений, возможной дезорганизации некоторых из них, а также 

потенциальной непредсказуемости деятельности конкретного социального агента. Последние 

десятилетия в развитии современной социологии отмечены, с одной позиции, появлением 

новых социологических концепций, дальнейшим усилением их многообразия, с другой – все 

яснее проявляющимся стремлением преодолеть традиционный разрыв макро- и 

микросоциологии, теоретического и эмпирического подходов к изучению и пониманию 

социальной реальности. Такое стремление началось в 30-е годы, но именно в 70-90-е оно 

приобретает характер устойчивой, доминирующей тенденции. Значение объединительных 

попыток состоит не только в том, что они сами по себе несут немалое новое значение, но и в 

том, что успешное решение этой важнейшей задачи может означать переход к качественно 

новому этапу в развитии теоретической социологии. Речь идет о тенденции движения не к 

одной и единственной общесоциологической теории, исключающей плюрализм 

социологических парадигм, а об обеспечении единства и многообразия, при котором 

сохраняющийся плюрализм не исключал, а предполагал сближение различных 

методологических подходов к изучению социальной действительности. Речь идет о 
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потребности в создании более широкой и высокой социологической научной системы, 

способной обобщить лучшие достижения различных направлений современной социологии. 
Интегральные парадигмы. Парадигмы постнеклассической социологии эпохи 

Постмодерна представляют собой интеграцию, синтез черт и положений предшествующих 

типов парадигм. Если структурные парадигмы рассматривают организацию, 

функционирование и развитие общества как единого целого и на макроуровне 

(функционализм, конфликтные парадигмы, а интерпретивные парадигмы делают акцент на 

изучении и интерпретации человеческого поведения на микроуровне (парадигма социального 

действия, символический интеракционизм, феноменология, этнометодология), то 

интегральные и объединительные парадигмы выражают взаимосвязь социальных структур и 

деятельных социальных агентов (интергральная парадигма П. Сорокина, структурация Э. 

Гидденса, структуралистский конструктивизм П. Бурдье, структурно-деятельностная 

социология П. Штомпки и т.д.). Интегральные и объединительные парадигмы образуют 

постмодерн в социологической науке. 
Одним из первых, кто попытался ликвидировать противостояние между структурными 

и интерпретивными парадигмами был российско-американский социолог П. Сорокин, 

создавший интегральную социологию. Он предложил изучать общество, его явления с 

позиций как объективности социокультурных систем, находящихся в сложном движении – по 

горизонтали, вертикали и в виде флуктуации, так и с учетом субъективности – сложной, 

интегральной сущности человека, его ценностного мира. В работе «Моя философия – 
интегрализм» социолог рассуждает о своем видении интегральной сущности человека, 

которая проявляется и раскрывается в его способностях отражать и анализировать мир с 

помощью интегрального использования каналов познания. Вместе с тем интегральное 

существо человека проявляется и в том, что он является активным участником создания 

творческого начала во вселенной. Помимо неорганических и органических явлений, которые 

существовали до появления человека, человек создал новую реальность – суперорганический 

или культурный мир, имеющий компонент «смысл». В «Системе социологии» Сорокин 

предложил выстраивать социологическое знание по принципу естественных наук, поскольку 

при различии объектов изучения методы у них едины. Будучи сторонником тезиса о единстве 

научного знания, он не признавал принципиальных различий между науками о природе и 

науками о культуре. Как и Дюркгейм, Сорокин предлагал освободить научное знание об 

обществе от всякого «психологического субъективизма». Он предложил отказаться от 

рассмотрения социальных явлений сквозь призму философских или этических построений. 

Социология должна быть свободна от любого нормативизма, а исследовательское внимание 

социолога должно быть обращено только к тем явлениям, которые доступны наблюдению, 

измерению, проверке. В то же время, Сорокин признавал, что социология является изначально 

плюралистической дисциплиной, объединяющей разнообразные теории. Интегральная 

парадигма также требует, чтобы социокультурная динамика отдельно взятой страны 

рассматривалась в контексте глобальных циклических изменений в социокультурных 

системах. По мнению Питирима Сорокина, все экономические, политические, социальные 

реалии, типы личностей и групп необходимо анализировать в контексте процесса 

периодической смены друг друга трех известных до сих пор социокультурных суперсистем, 

характерных для всей истории человеческой цивилизации – религиозной или идеациональной, 

чувственной и интегральной при доминировании одной из них. Опираясь на данное видение 

исторического процесса, Сорокин обосновал, как ему представлялось, «основной закон 

истории», согласно которому происходит перманентная флуктуация как социокультурных 

суперсистем, так и флуктуация обществ и их конкретных сфер: типы политики, экономики, 

идеологии не являются постоянными и не развиваются по восходящей линии, а непрерывно 

«качаются между полюсами тоталитаризма и строго свободных режимов». Исходя из этого 

постулата, социолог прогнозировал, что с переходом от чувственной суперсистемы к новому 

интегральному циклу произойдет преодоление нынешнего кризисного состояния, при котором 
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невиданный расцвет науки, технологий, образованности сочетается странным образом с 

войнами и революциями. 
Объединительные парадигмы. Это фундаментальные социологические теории, 

появившиеся во второй половине XX в., в которых предпринята попытка преодолеть 

противоречия между объективным и субъективным подходами в социологии. Наиболее 

успешные попытки в этом направлении осуществили английский социолог Э. Гидденс и 

французский социолог П. Бурдье, которые и сегодня продолжают развивать и 

совершенствовать свои теории. Социальная реальность не является единой для всего мира, 

хотя принципы организации общества и идея трансформации едины. Объединительные 

парадигмы – постклассические парадигмы, в которых раскрывается взаимосвязь социальных 

структур и деятельных социальных агентов. Объединительные тенденции в современной 

социологии рельефно проявились в частности в новейших концепциях «коммуникативного 

действия» Хабермаса, «структуралистского конструктивизма» Бурдье, «структурации» 

Гидденса, «неофункционализма» Александера и др. Ю. Хабермас в работах «Теория 

коммуникативного действия», «Фактичность и значимость» и др. сделал попытку соединить 

концепции структурного функционализма и концепции феноменологии, добиться интеграции 

теории действия и теории систем. С творчеством этих социологов связан качественно новый 

этап в развитии социологической науки. Объединительная парадигма ближе всех подошла к 

реализации основной задачи любой науки. С помощью макросоциологических теорий, 

описывающих в единстве как социальных агентов, так и социальное поведение, социология 

объединяет в рамках одной парадигмы всю систему социальных явлений и отношений. 

Благодаря выработанным собственным научным категориям и концептуализированным 

понятиям, социология должна стать универсальной социальной наукой. 
Э. Гидденс является представителем нового направления в современной социологии. 

Его теория структурации пытается объяснить проблемы трансформации социального. 

Основной задачей своей теории Гидденс видит преодоление противопоставления макро и 

микроуровней в социологии. Гидденс призывает использовать в социальных науках принцип 

дуальности, который подразумевает отказ от естественнонаучного взгляда на социальную 

реальность. Этот принцип заключается в отказе от противопоставления индивида и 

структуры: индивид использует правила и ресурсы (то есть структуру) и воспроизводит, таким 

образом, структуру. Индивидуальное действие и структура соединены в едином процессе, 

индивидуальное социальное действие и структура не различаются, поскольку существует 

основа для их объединения – практика. 
В теории структурации Гидденс выделяет основное понятие – «структурация». Этим 

термином, как говорилось, он пытается показать двойственность структуры: она не только 

довлеет над индивидом, но и используется им, следовательно, изменяется. Именно потому, 

что индивиды имеют возможность пользоваться структурой, Гидденс называет индивидов 

агентами или акторами. Вся схема взаимодействия строиться на способности индивида 

«знать», это те правила, которые на обыденном языке называются здравым смыслом или 

рациональностью. Именно «зная» индивид имеет возможность пользоваться правилами и 

ресурсами, которые составляют структуру, в то же время человек пользуется только теми 

правилами и ресурсами, которые представляет структура, таким образом и возникает ситуация 

взаимообусловленности индивида и структуры. Эта взаимообусловленность выражается в 

действии индивида. Таким образом, способ поведения акторов зависит от структуры, эту 

зависимость обуславливают модальности, но в то же время и структура используется 

акторами во взаимодействии. Таким образом, происходит «строительство» структуры. 

Структура, которая используется, Гидденсом называется системой. Определенные структуры, 

таким образом, образуют вполне определенные модальности, которые далее становятся 

определенными системами. 
На уровне микроанализа Гидденс рассматривает индивидуальное действие. Причем 

деятельность, на этом уровне анализа — это то, что действующий совершает в данной 
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ситуации и имеет видимые последствия. Люди рефлексивно управляют своим и чужим 

поведением. Отслеживание ситуации и действие происходит на двух уровнях. Он разделяет 

рефлексию на два уровня: 
1. Дискурсивное сознание (представляет собой способность объяснять действия, то есть 

рационализировать); 
2. Практическое сознание (представляет собой совокупность знаний, которые неявно 

используются для интерпретации действий, подсознательно). 
При помощи неявного знания агент интерпретирует контекст действия, при этом 

отношения между мотивом и действием неоднозначны. Дискурсивное сознание делает 

отношения между мотивом и действием однозначным. То есть, помогает ответить на вопрос: 

«Почему данное действие именно такое?». При этом вполне обоснованным является вопрос: 

«Как возможно действие?» Самое сложное заключается в том, что очень часто причины 

действия лежат за пределами рефлексии. Гидденс выделяет следующие стимулы действия: 
Чувство доверия – это совокупность бессознательных процессов, способствующих 

умонастроению, которые Гидденс называет «защитным коконом». Чувство доверия 

происходит из способности уменьшать тревожность, то есть позволяет преодолеть страх перед 

неопределенностью. Это уменьшение происходит бессознательно, так как это чувство 

формируется у детей ещё до речевого опыта. 
Ритуалы начала и завершения взаимодействия. Взаимодействие рассматривается, как 

определенная последовательность, поэтому, существуют некоторые маркеры начала и конца 

взаимодействия, такие как межличностные (слова, жесты), физические (здания, помещения и 

т.д.). Благодаря ним сохраняется безопасность и институционально закрепленные образцы. 
Turn – talking – методы ведения беседы, повороты речи (talk methods). Представления 

из практического сознания о том, как, с кем и о чем можно и нужно говорить. Как реагировать 

на поворот речи. 
Такт (чувство такта). Основной механизм, поддерживающий онтологическую 

безопасность на длительное время. Такт – это скрытое концептуальное соглашение между 

участниками взаимодействия относительно дозволенного и недозволенного. Это чувство 

функционирует на уровне практического сознания. 
Положение (position). Достаточно близко к понятию социальной роли. Агенты в любую 

ситуацию взаимодействия привносят положение, тождественность, идентичность; и все это 

привносит определенные обязанности и ожидания. 
Рамки (frames). От них зависит согласованность взаимодействия. Они служат 

интерпретацией контекста. Они сигнализируют о том, что нужно делать в том или ином 

контексте. 
Действие Гидденс рассматривает в двух ипостасях: как рефлексивное 

(мотивированное), и как действие, которое не предполагает мотивов, которое является, прежде 

всего, реакцией на среду. Последний вид деятельности предполагает бессознательное 

стремление к безопасности. Последнее положение, которое, видимо, необходимо осветить – 
это регионализация. Ее следует рассматривать как скрещение пространства и времени. 

Регионализация определяется понятием локальности. Для обозначения пространства, как 

вместилища взаимодействия Гидденс вводит понятие «локус». Причем, интерпретация этого 

локального контекста осуществляется обыденным сознанием. По сути Гидденс, попытался 

создать новый способ видения социального, причем во всех аспектах (к примеру, основываясь 

на своих рассуждениях по поводу локальности, Гидденс попытался осмыслить процесс 

глобализации, при этом введя такое понятие как time-space comparison, пространственно-
временное сжатие). 

Согласно П. Бурдье социальная реальность есть социальное пространство, которое он 

объясняет с точки зрения «конструктивистского структурализма или структуралистского 

конструктивизма», имея в виду, что в реальной социальной действительности существуют 

объективные структуры, не зависящие от сознания и воли агентов (носителей социальных 
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отношений и их групп), способные направлять их деятельность. При этом сами агенты 

«строят» для себя социальный мир посредством восприятия социальной реальности, своей 

позиции в ней, а также диспозиций и интересов. Таким образом, социальная реальность – это 

мир, построенный по принципам дифференциации и распределения. По своей сути, 

социальное пространство – это пространство отношений. В этой связи значимой для 

построения социального пространства на основе различий становится концепция габитуса. 

Это понятие вводится для объяснения упорядоченности социального мира, его 

воспроизводимости, исторической протяженности и изменчивости. Габитус находится «вне» 

индивида, являясь продуктом исторических условий, и представляет собой взаимосвязь схем 

восприятия, мышления и действия. Он «внедрен» в сознание индивида и тем самым 

составляет неотделимую его часть. Поэтому габитус с одной стороны, обозначает 

необходимость, предопределенность, а с другой – это система организующих принципов 

действия. Габитус – это воплощаемое в поведении, речи, походке, вкусах человека прошлое 

(его класса, среды, семьи). 
Понятие габитуса мы встречаем не только у Бурдье; примерно этот же смысл в него 

вкладывал Н. Элиас. Под габитусом он подразумевал определенный стандарт регулирования 

поведения, расцениваемый как личное принуждение в противоположность принуждению 

извне. С точки зрения Бурдье и Элиаса, биологическое начало в человеке нельзя 

противопоставлять социальному окружению, скорее наоборот надо стараться увидеть связь 

между ними (см. Рис. 20). Габитус, с точки зрения Бурдье, представляет собой не просто 

«поведение», «привычку» или «установку», а способен формировать определенное понимание 

различных жизненных ситуаций. Габитус проявляется даже не в сознании человека, а скорее в 

его телесном поведении. Габитус – это приобретенные ценности, которые неизбежно 

усваиваются человеком в процессе взаимодействия и общения с окружающими. При этом 

сознание в этом процессе играет второстепенную роль; взаимосвязь объективных структур, 

габитуса и образцов действия, мышления и поведения большей частью несознательна. 

Поэтому Бурдье говорит, что габитус – это «спонтанность, не обладающая сознанием и 

волей». Сознание само по себе эффективно только в рамках перспективы действительности, 

которая зафиксирована в телесной символике. Пьер Бурдье, как автор концепции 

структуралистского конструктивизма, попытался соединить объективное (влияние социальной 

структуры) и субъективное (конструирование личностью объектов) в социальном познании, 

преодолеть односторонность как объективизма, так и субъективизма. В определении и 

изучении сути социальных отношений Бурдье предложил использовать одновременно два 

принципиальных подхода: 
1. структурализм – в социальной системе существуют объективные структуры, не 

зависящие от сознания и воли людей, но способные стимулировать те или иные их действия и 

стремления; 
2. конструктивизм – действия людей, обусловленные жизненным опытом, процессом 

социализации, «формируют социального агента как истинно практического оператора 

конструирования объектов». 
Объединяя в своем учении принципы структурализма и конструктивизма, он 

использует два центральных в его концепции понятия – «социальное поле» и «габитус». 

Социальное поле – это социальное пространство, в котором осуществляется различное 

взаимодействие людей, включающее целый ряд разных полей – политическое, экономическое, 

культурное, духовное и др. Под габитусом понимается система прочных приобретенных 

предрасположенностей индивидов, которые формируются под воздействием объективной 

социальной среды и используются ими в своих действиях как исходные установки. 
Попыткой преодоления разного рода недостатков, в частности, и особенно апологии 

стабильности, целостности, явилось рождение в русле структурно-функционалистского 

анализа в социологии неофункционализма (Дж. Александер). Одна из его главных задач – 
возродить и модифицировать связанную с данным направлением теоретическую претензию на 
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синтез главных течений западной общественной, в том числе и особенно социологической 

мысли. Александер, учтя критику функционализма 60-70-х годов, дополнил концепцию 

Парсонса достижениями других социологических школ (социология конфликта, 

феноменология). К неофункционалистам так же причисляют Н. Лумана. В интерпретации 

Александера неофункционализм уделяет примерно равное внимание социальному действию и 

социальным структурам. В неофункционализме социальная система также рассматривается 

как в принципе интегрированная и стабильная. Однако при этом общество считается 

находящимся в состоянии динамического равновесия, которое может быть нарушено. В 

качестве одного из источников изменений в общественной жизни в работах 

неофункционалистов рассматриваются конфликты между социальными группами. Александер 

отводит существенно большее место при объяснении социальных изменений экономическим 

факторам. Александер называет следующие теоретические источники предлагаемой им 

культуральной социологии: социальный психоанализ, семиотика и социолингвистика, 

символический реализм, антропология, символическая антропология, феноменология, 

этнометодология, социология модерна (социология постмодерна. Суть культурного поворота 

по Дж. Александеру состоит в том, что традиционно социология рассматривала культуру как 

зависимую переменную. Ныне же социологи исходят из того, что культура обладает 

относительной автономией, оказывает самостоятельное и весьма существенное влияние на 

характер институтов и социальных действий людей. 
Работы М. Фуко побуждают нас размышлять о научном понимании, а не только о 

научном знании, переориентируют социологов в направлении исследования научных практик, 

а не самого научного знания. Фуко интересует не истина как таковая, но социальные и 

особенно институциональные исторические условия, при которых авторизованные 

утверждения считаются истинными. Утверждения и положения являются основными 

единицами анализа, и их целостность, тотальность, образует дискурсивные формации, 

являющиеся условиями возможности мысли и действия. Эти специфические дискурсивные 

формации (или эпистемы) создают позиции, занимаемые субъектами, в которых последние 

могут авторизоваться для высказываний. В частности, парадигмы должны пониматься не как 

верования (пусть неявные), обеспечивающие единство и согласие членов научного 

сообщества, но как средства концептуализации и вмешательства в конкретные ситуации. 

Принятие парадигмы больше похоже на приобретение и использование множества навыков и 

умений, чем на обретение понимания и веры в истинность каких-либо положений. Среди тех 

умений и сноровок, которые образуют парадигму, находятся способности применять 

усвоенные понятия к конкретной ситуации; использовать математические инструменты 

(умение не только решать уравнения, но и выбирать наиболее подходящие для их решения 

математические инструменты, применять их к конкретной проблемной ситуации, знать 

пределы их применения, а также возможности их обхода и т.д.); использовать измерительные 

инструменты и экспериментальную технику. Важно подчеркнуть, что наиболее часто 

используются в подобной работе именно аналогии, а не дедукции, не логически корректные 

выводы частных принципов из общих. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 
Дисциплина: Методология социологического исследования современного общества 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

Тема 1.1. Методология социологической науки  
Цель: изучение методологии социологический науки 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Понятие методологии науки и специфика научного 

исследования в социологии. Специфика методологии 

социологической науки: назначение, направленность, 

принципы, познавательные парадигмы, реализация 

концептуальных идей. Уровни методологии 

социологической науки: общенаучный, 

общесоциологический и предметная методология. 

Понятийный аппарат. Социологическое мышление и 

воображение. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие методологии научного исследования. 

2. Специфика методологии социологической науки. 

3. Уровни методологии социологической науки. 

4. Социологическое мышление и воображение. 

5. Основные функции социологии. 
6. Сущность познавательной функции социологии. 
7. Сущность мировозренческой функции социологии. 
8. Сущность прогностической функции социологии. 
9. Сущность идеологической функции социологии. 
10. Циклический паттерн общественного развития. 
11. Разрешающие способности цивилизационного подхода. 
12. Неортодоксальный подход в изучении институциональных структур. 
13. Номотетическая направленность и идеография в социологии. 
14. Мир-системная методология анализа. 
15. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 
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16. Концепции классовой структуры общества 
17. Социальный статус личности  
18. Ролевая теория в социологии 
19. Соотношение объектно-предметной области социологии и других наук: психологии, 

социальной философии 
20. Основные методологические работы в социологии. 

 
Тема 1.2. Исторические парадигмы научного мышления 
Цель: изучение парадигм научного мышления.  
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Социальная философия как методология 

общественных наук. Философские основания 

социологических исследовательских парадигм. Методы и 

субметоды философии как теоретические основания 

различных методологических подходов в социологическом 

исследовании. Стили научного мышления в социологии. 

Исследовательская этика. Философия науки и социология 

науки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Анализ общества как сложной системы. 
2. Исследование общества по различным критериям. 
3. Методы философии как основания различных исследовательских подходов. 
4. Этика научного исследования. 
5. Анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную научную 

дисциплину. 
6. Основные этапы становления и особенности мировой социологии. 
7. Анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 
8. Основные этапы становления и особенности российской социологии. 
9. Научные течения в рамках российской социологии. 
10. Жизнь и творчество О. Конта. Предпосылки его социологии. 
11. Понятие позитивизма в социологии. 
12. Жизнь и творчество Г. Спенсера. 
13. Г. Спенсер о предмете социологии. 
14. Общество в социологической концепции Г. Спенсера. 
15. Г. Спенсер о социальных институтах. 
16. Понятие натурализма в социологии. 
17. Социал-дарвинизм (Л. Гумплович, Г. Ратценхофер, А. Смолл, У. Самнер и др). 
18. Расово-антропологическая школа в социологии (Ж.-А. де Гобино, Х. Чемберлен, М. Грант 

и др.). 
19. Географическое направление в социологии (Г. Бокль, Ф. Ратцель, Ж. Реклю, П. Видаль и 

др.). 
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20. Понятие психологического направления в социологии. 
 
 
 
Тема 1.3. Системный подход как способ познания общества 
Цель: сформировать представление об системном подходе 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Системный подход как направление методологии 

научного познания. Общество как сложная социальная 

система. Основные элементы системы и системные 

характеристики общества. Системная методология Гегеля-

Маркса: полярные оппозиции категориальных понятий, 

трехмерное видение мира, бинарные измерения социальных 

процессов. Теория самоорганизации систем Пригожина-

Хакена. Дискурс теории хаоса. Социодинамика. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Системный подход в методологии научного познания. 
2. Сложная социальная система: элементный состав и основные характеристики.  
3. Системный подход к анализу общества. 
4. Синергетика как методология научного анализа. 
5. Структурные парадигмы: сущность и основные теории 
6. Конфликт как норма развития социальной системы  
7. Интерпретативные парадигмы 
8. Интегральные и объединительные парадигмы как постмодерн в социологической науке 
9. Школы и направления социологического психологизма 
10. Общая характеристика символического интеракционизма. 
11. Полипарадигмальность социологии 
12. Системно-диалектические парадигмы теоретической социологии 
13. Неклассические социологические парадигмы 
14. Принципы постнеклассической науки 
15. Черты и принципы социосинергетики 
16. Представители постмодернистской социологии 
17. Предпосылки возникновения феноменологической парадигмы 
18. Парадигма систем Н. Лумана 
19. Сторонники системного подхода и его критики. 
20. Перспективы развития системного подхода в социологии. 

 
 
Тема 1.4. Типологизация обществ 
Цель: изучить основные этапы и подходы типологизации обществ 
Структура практического занятия. 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
  

История типологизации обществ: формы, критерии и 

параметры классификации. Формационный подход (К. 

Маркс, Д. Белл). Цивилизационный подход (Н. Данилевский, 

О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон). Типологизация 

обществ по П. Сорокину. Мир-системная градация обществ 

(И. Валлерштайн). Теория постиндустриального или 

информационного общества. (Д. Белл, А. Турен, Ю. 

Хабермас). Принципиальные различия подходов линейного 

и цивилизационного паттернов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Типологии общества в истории обществознания. 
2. Типологизация обществ в рамках линейного паттерна. 
3. Типологизация обществ в рамках цивилизационного паттерна. 
4. Мир-системный подход к типологизации обществ. 
5. Социальная мысль России ХVII—XVIII вв. 
6. Социально-экономические предпосылки возникновения социологии. 
7. Идейно-теоретические предпосылки возникновения социологии. 
8. Естественнонаучные предпосылки возникновения социологии. 
9. Зарождение социального мышления и его первоначальное развитие в первобытном 

обществе 
10. Социальная мысль в религиозных учениях брахманизма, буддизма, даосизма, 

конфуцианства 
11. Социальные идеи Платона и Аристотеля 
12. Основные направления социально-политической мысли России XIX в. 
13. Преднаучный этап социальной мысли в России. 
14. Социально-экономические условия и предпосылки возникновения социологии в России 
15. Предыстория появления и развития социологии в России  
16. Предпосылки возникновения социологии в России. 
17. Предыстория социальных исследований в России. 
18. Географический детерминизм 
19. Органицизм 
20. Легальный и “ортодоксальный” марксизм 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 2.1. Методологические подходы классической социологии 
Цель: Изучить методологические подходы классической социологии 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Общество как целостная система; как социальный 

Интерактивная 

дискуссия, метод 
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организм, независимый от человека. Изучение социальных 

фактов, социальных структур, институтов, социальных 

действий и взаимодействий в статике и динамике. 

Позитивизм, марксизм, эволюционизм, неопозитивизм, 

структурный функционализм, теории конфликта (О. Конт, Э. 

Дюркгейм, П. Сорокин, К. Маркс, Т. Парсонс, Р. Мертон, Л. 

Козер, Р. Дарендорф, Р. Коллинз). 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Общество как целостная система  
2. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 
3. Основные категории социологической науки 
4. Понятие «социальное» 
5. Социетальный уровень общественных отношений 
6. Позитивизм как способ социального познания 
7. Изучение общества в статике и динамике  
8. Парадигмы классической социологии  
9. Социальные институты в жизнедеятельности общества 
10. Дисфункция социальных институтов 
11. Понятие «социальная стратификация общества» 
12. Концепция социальной мобильности общества 
13. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 
14. Функции культурных ценностей 
15. Социальная структура общества 
16. Теории социального прогресса в социологии 
17. Социальные движения и процессы 
18. Процесс глобализации: сущность 
19. Основные аспекты процесса глобализации 
20. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

 
Тема 2.2. Антропоцентризм – методологическая основа неклассической 

метапарадигмы 
Цель: сформировать представление об Антропоцентризме 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Общество как конструкция непрерывно меняющейся 

реальности агентами, которые и производят социальные 

изменения. Изучение процесса конструирования человеком 

меняющегося социального мира. Веберианство, 

символический интеракционизм, феноменология, 

этнометолология, теория обмена (М. Вебер, Дж. Мид, Г. 

Блумер, И. Гоффман, А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. 

Гарфинкель, Дж. Хоманс, П. Блау, Ч. Кули, А. Халлер). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Непрерывно меняющаяся социальная реальность. 
2. Конструирование человеком социального мира. 
3. Методология неклассической метапарадигмы. 
4. Теории антропоцентристского направления. 
5. Основные признаки социальных законов 
6. Нормы социальной жизни 
7. Функциональные законы жизни общества 
8. Закон социальной интеграции и дифференциации 
9. Закон социальной мобильности 
10. Закон интернационализации социальной жизни 
11. Закон социализации индивида 
12. Закон урбанизации общества 
13. Закон однокачественности компонентов социальной организации 
14. Социальная целенаправленность человеческой деятельности 
15. Общие и специфические социальные законы и закономерности 
16. Законы функционирования и развития общества 
17. Законы социального развития в марксистской социологии 
18. Закон трех стадий развития общества О.Конта 
19. Эволюция общества в концепции Г. Спенсера 
20. Закон социальной солидарности Э. Дюркгейма 

 
Тема 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 
Цель: сформировать представление об изучении общества с позиции постклассической 

социологии 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Общество как сфера интеракции, коммуникации, 

социальных институтов и солидарности. Новая системная 

трактовка общества с позиций макросоциологического 

анализа. Постпозитивизм, теории системного анализа, 

теории модернизации, постиндустриального общества, 

глобализации (И. Валлерстайн, А. Турен, Ш. Эйзенштадт, С. 

Коэн, Д. Белл, Э. Тоффлер). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Общественные взаимодействия и взаимоотношения. 

2. Модернизм, неомодернизм и постмодернизм в социологии. 

3. Макросоциология в свете постпозитивизма. 
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4. Методология постклассической социологии. 

5. Общество как сфера интеракции, коммуникации  

6. Общество как сфера социальных институтов и солидарности.  

7. Новая системная трактовка общества с позиций макросоциологического анализа.  

8. Постпозитивизм в социологии  

9. Теории системного анализа  

10. Теории модернизации 

11. Теории постиндустриального общества 

12. Теории глобализации  

13. Цифровая социология. 

14. Работы И. Валлерстайна 

15. Работы А. Турена 

16. Работы Ш. Эйзенштадта 

17. Работы С. Коэна 

18. Работы Д. Белла 

19. Работы Э. Тоффлера 

20. Творческая биография представителя постклассической социологии (по выбору студента) 

 
Тема 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 
Цель: изучить новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Общество как единство социальных структур и 

активных действий личности. Изучение интегративных 

процессов в различных типах социума. Интегративные 

концепции, теория коммуникативного действия, 

постмодернизм, автореферентные социальные системы (Дж. 

Ритцер, Э. Гидденс, П. Бурдье, П. Штомпка, Ю. Хабермас, 

М. Фуко, Н. Луман, Дж. Александер). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Социальная реальность в парадигме постмодерна. 
2. Имманентная логика исследований на различных этапах развития науки. 
3. Метапарадигмы теоретической социологии. 
4. Общество как целостная система в социологии. 
5. Типология методологических подходов к исследованию. 
6. Полипарадигмальность социологической науки. 
7. Методология исследования в классической социологии. 
8. Методология исследования в неоклассической социологии.  
9. Парадигма социальных фактов. 
10. Парадигма социально-исторического детерминизма. 
11. Антропоцентризм –  основа неклассической метапарадигмы. 
12. Общество как конструкция непрерывно меняющейся реальности. 
13. Микросоциологическая интерпретивная парадигма. 
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14. Интеракционистская ориентация в социологическом исследовании. 
15. Методология социологического бихейворизма. 
16. Изучение общества с позиций постклассической социологии. 
17. Методологические подходы модернистской социологии. 
18. Новая системная трактовка общества. 
19. Социологические исследования в рамках постпозитивизма. 
20. Исследования постиндустриального общества и глобализации. 
21. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии. 
22. Общество как единство социальных структур и активных действий.  
23. Методология исследования постнеклассической социологии.  
24. Интегративные концепции.  
25. Объединительные парадигмы. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

           Тема 1.1. Методология социологической науки  
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Тема 1.2. Исторические парадигмы научного мышления 
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Исторические парадигмы научного мышления 

 

Идеология исследования Стиль мышления 

субъектная синкретический 

объектная сциентистско-техницистский 

дискурсивная синергетический 

 
 

Императивы исследователя-социолога 

универсализм 

коллективизм 

организованный скептицизм 
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бескорыстие 

 

 

 
 

 

Тема 1.3. Системный подход как способ познания общества 
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Тема 1.4. Типологизация обществ 
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Мир-системный подход И. Валлерстайна 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 2.1. Методологические подходы классической социологии 
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Основные группы парадигм в социологии 

 
Типология парадигм по стилю научного мышления 
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Тема 2.2. Антропоцентризм – методологическая основа неклассической 

метапарадигмы 
 



115 

 

 

 

 



116 

 

 

 



117 

 

Тема 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 
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Тема 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

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

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

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции.  
В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной 
Тема 1.1. Социально-
ориентированная деятельность, ее 

виды и субъекты 

Социально-ориентированная деятельность, ее виды. 

Формы социально-ориентированной деятельности. 

Социально-ответственное поведение. Некоммерческие 

организации и правовое регулирование их 

деятельности.  Волонтерская деятельность. Объект 

социально-ориентированной деятельности. Цели 

социально-ориентированной деятельности различных 

субъектов 
Тема 1.2. Среда социально-
ориентированной деятельности 

людей, социальных групп и 

социальных институтов 

Материальные, экономические, социальные, 

политические и духовные условия взаимодействия 

субъектов социально-ориентированной деятельности. 

Характер взаимодействия людей, социальных групп и 

социальных институтов в процессе социально-
ориентированной деятельности. Социальное поведение 

субъектов социально-ориентированной деятельности. 

Изучение социальной среды, социально-
ориентированной деятельностям социологическими 

методами 
Тема 1.3. Понятийный аппарат 

сферы информационно-
Основные теоретические концепции и подходы к 

изучению закономерностей информационного обмена. 
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коммуникационных технологий Сбор, прием, хранение информации и трансляция 

информации коммуниканту. Локальные и сетевые 

электронные ресурсы. Данные и базы данных. 

Технологии осуществления социально-
ориентированных. 

Тема 1.4. Современные 

информационно-
коммуникационные технологии 

Эволюция информационно-коммуникационных 

технологий. Характеристики современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Требования к программно-аппаратным и техническим 

средствам и устройствам, функционирующим на базе 

микропроцессорной, вычислительной техники. 

Инновационные информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в социально-
ориентированной деятельности 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

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

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

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной 
 
Тема 1.1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Значение социально-ориентированной деятельности в современном обществе  
2. Цели и задачи социальных институтов, как субъектов социально-ориентированной 

деятельности 
3. Материальные и экономические компоненты социальной среды 
4. Социальная активность как триггер социально-ориентированной деятельности 
5. Социальные, политические и духовные компоненты социальной среды 
6. Формы взаимодействия субъектов социально-ориентированной деятельности 
7. Виды общественно-полезной деятельности 
8. Социально-ориентированная деятельность религиозных организаций 
9. Диалектика сексистской рекламы 
10. Показатели эффективности социально-ориентированной деятельности 
11. Фандрайзинг в контексте социально-ориентированной деятельности 
12. Краудфандинг в контексте социально-ориентированной деятельности 
13. Гуманистические ценности современного общества 
14. Социальная ответственность бизнеса 
15. Социальные проблемы современного общества 
16. Факторы социальной среды, обусловливающие социально-ориентированную 

деятельность 
17. Субъекты и объекты социально-ориентированной деятельности 
18. Законодательное регулирование социально-ориентированной деятельности в РФ 
19. Некоммерческие организации, осуществляющее социально-ориентированную 

деятельность 
20. Волонтерство и его роль в современном обществе 
21. Социально-ответственное поведение человека 
22. Социально-ответственное поведение бизнеса 
23. Социально-ориентированная деятельность в контексте обеспечения прав и свобод 

человека 
 

Тема 1.2. Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных 

групп и социальных институтов  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Основные элементы социальной среды  
2.Целевые ориентиры людей, социальных групп и социальных институтов, 

осуществляющих социально-ориентированную деятельность.  
3.Характер социально-ориентированной деятельности, осуществляемой людьми, 

социальными группами и социальными институтами. 
4. Социологическое изучение среды социально-ориентированной деятельности 

 
Тема 1.3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Информация и ее свойства 
2. Вычислительные основы информационных технологий 
3.Приемы работы с информацией 
4. Сбор, прием, хранение информации и трансляция информации коммуниканту 
5. Коммуникационное взаимодействие при проведении исследований 
 
Тема 1.4. Современные информационно-коммуникационные технологии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Аналоговая и цифровая информация 
2. Влияние современных информационно-коммуникационных технологий на развитие 

общества 
3. Инновации в области информационных коммуникаций 
4. Инновации в сфере приема, передачи и хранения информации 
5. Информационное обеспечение социологического исследования 
6. Информационно-коммуникационная компетентность исследователя 
7. Информационные ресурсы сети Интернет 
8. Информация и способы ее придачи 
9. Коммуникация в социальных сетях 
10. Локальные и сетевые информационные ресурсы 
11. Основные свойства информационно-коммуникационных систем 
12. Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена 
13. Основные участники информационно-коммуникационного процесса 
14. Подходы к построению информационно-коммуникационных систем 
15. Поисковые информационные технологии 
16. Представление информации в ЭВМ 
17. Прошлое настоящее и будущее информационно-коммуникационных технологий 
18. Свойства социологической информации: достоверность, полнота, надежность, 

релевантность 
19. Функции информационно-коммуникационных систем 
20. Хранение информации: способы и приемы 
Этика интернет-коммуникаций 

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

1 
 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной 
 
Тема 1.1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты 
 

                                                      

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.2. Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных 

групп и социальных институтов  
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Тема 1.3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий. 
  

 
 
Тема 1.4. Современные информационно-коммуникационные технологии. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информационно-коммуникационные 

технологии в социально-ориентированной деятельности» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

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

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области социологии общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
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учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
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и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в социально-
ориентированной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной. 
 

Тема 1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты 
 
Цель: определить понятия «социально-ориентированная деятельность» и «социальная 

среда». Типологизировать виды социально-ориентированной деятельности. Выявить основных 

субъектов, осуществляющих социально-ориентированную деятельность..  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Социально-ориентированная деятельность, ее виды Опрос, оценка 

знаний студентов. 
2.  Объект социально-ориентированной деятельности. Цели 

социально-ориентированной деятельности различных 

субъектов 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

3.  Формы социально-ориентированной деятельности Опрос, оценка 

знаний студентов 
4.  Социально-ответственное поведение Опрос, оценка 

знаний студентов 
5.  Некоммерческие организации и правовое регулирование их 

деятельности 
Опрос, оценка 

знаний студентов 
6.  Волонтерская деятельность Опрос, оценка 

знаний студентов 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
 

1. Тема лекционного занятия. 
Тема 1.1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты 
 
Социально-ориентированная деятельность – это деятельность, проводимая на 

добровольной основе, в рамках действующего законодательства, дополняющая и 

расширяющая возможности организации вносить вклад в устойчивое развитие местного 

сообщества, результаты которой направлены на помощь и развитие социально незащищенных 

слоев населения по обеспечению социального и материального благополучия в текущем и 

долгосрочном периодах.  
К видам социально-ориентированной деятельности может быть отнесено: оказание 

поддержки детству и юношеству, социально незащищенным слоям населения, поддержка, 

сохранение и развитие жилищно-коммунального хозяйства и объектов культурно-
исторического значения, спонсирование объектов культурно-исторического значения, 

спонсирование культурных, образовательных и спортивных организаций и мероприятий, 
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поддержка социально-значимых исследований и компаний, выпуск социально-значимой 

продукции и услуг, участие в благотворительных акциях и т.д..  
 Главное отличие социально-ориентированной деятельности от социальной 

ответственности состоит в том социальная ответственность выступает как нравственная 

категория и охватывает такие сферы интересов организации, как социальная, экономическая и 

экологическая, а социально-ориентированная деятельность выступает в качестве элемента и 

инструмента реализации социальной ответственности и направлена на обеспечение 

благополучия человека в текущем и долгосрочном периодах.  
  

Субъектами социально-ориентированной деятельности могут выступать 

коммерческие и некоммерческие государственные и негосударственные организации.  
Многие страны мира в область социальной политики привлекают частных инвесторов. 

Тенденция последних лет в мировой практике – это такое явление, как участие в социально 

направленных проектах непосредственного воздействия на улучшение социально-
экономического климата частного бизнеса, который зачастую вырученные средства снова 

вкладывает в социальную сферу. Этот феномен в современной среде носит название 

социального предпринимательства. Некоторых экспертов смущает тот факт, что социальное 

предпринимательство размывает четкую грань между бизнесом и некоммерческими 

объединениями. Однако в рамках рассмотрения различных аспектов социально 

ориентированной деятельности предприятий и взаимодействия государства и бизнеса будем 

рассматривать социальные проекты и со стороны коммерческих бизнес-структур, и 

некоммерческих объединений.  
 
Социально-ориентированная деятельность коммерческих организаций 
Социальное-предпринимательство 
Сегодня объективно наблюдается тенденция снижения государственных расходов, в 

том числе и на социальную сферу. Стал очевидным тот факт, что государственная власть не 

может справиться с массой социальных проблем только своими силами. Возникла 

естественная, продиктованная объективными факторами, необходимость пересмотра роли 

корпоративного сектора в решении задач по социальному обеспечению населения. В данном 

случае идет речь о социальном бизнесе, как о широком понятии, включающем в себя 

различные частные структуры. Целями таких структур являются: оказание благоприятного 

воздействия на общество в целом; решение острых социальных проблем; ведение 

предпринимательской деятельности с учетом общественных интересов. Социально 

ориентированный бизнес включает в себя следующие категории:  
1.Социальное предпринимательство – коммерческая деятельность, направленная на 

решение или смягчение социальных проблем. Такая деятельность отличается от 

благотворительности условиями самоокупаемости и финансовой устойчивости. 
2.Устойчивое, или социально ответственное инвестирование. Целями инвестирования 

здесь выступают увеличение доходности, скорректированное с учетом риска, позитивное 

воздействие на социальную среду путем распределения капитала и включения своих 

ценностей в процесс инвестирования. 
3.Организации, руководствующиеся в ходе своей деятельности принципами 

корпоративной социальной ответственности. Такие компании возлагают на себя 

дополнительную ответственность за влияние своей деятельности на общество и окружающую 

среду 
Социально ориентированный бизнес, как феномен современной экономики, возник под 

влиянием различных факторов. Во-первых, таким фактором служит тенденция отхода от 

традиционной благотворительности в пользу социально ответственного инвестирования. 

Связано это с естественным желанием инвестора получить прибыль от своих вложений, а 

также с возможным отсутствием прозрачности в отчетах об использовании средств 

благотворительными фондами. Во-вторых, пониманием бизнес-структурами всех выгод от 
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социальных вложений и ведения социальной предпринимательской деятельности. К 

положительным моментам относится повышение репутации, признание успехов на 

социальном поприще от государственных и общественных структур. Втретьих, осознание 

предпринимателями своих достаточно широких возможностей в деле решения социальных 

проблем. Предприниматели представляют собой наиболее активную часть гражданского 

общества, обладают ресурсами и возможностью их привлечения для своих целей. При этом 

предпосылкой для создания именно социально ориентированного бизнеса могут быть не 

только альтруистические взгляды предпринимателя, но и возможность получения прибыли на 

новом сегменте рынка.  
Социальные предприниматели открывают новые рынки труда, привлекают трудовые 

ресурсы из категорий людей с ограниченной трудоспособностью (данное условие характерно 

как для отечественного, так и для зарубежного социального предпринимательства). 

Отдельный интерес представляет взаимосвязь различных аспектов социального бизнеса. 

Необходимо выделить первичную роль социальных предпринимательских инициатив. 

Выражаются они в двух формах:  
− в форме социального предпринимательства в чистом виде и  
− в форме корпоративной социальной ответственности. Эти два явления развивались 

параллельно.  
Определение социального предпринимательства дадим в узком смысле – это 

финансирование социальных программ с предусмотренным возвратом предоставленных 

бизнесом средств (микрокредитование для малого бизнеса). В широком смысле это 

технология финансовой поддержки со стороны частного сектора или бизнеса 
(коммерческих/некоммерческих организаций) с целью реализации инновационных проектов 

индивидуума или организаций с получением социального эффекта в масштабе региона или 

страны.  
Социальное предпринимательство представляет собой коммерческую деятельность, 

направленную на решение социальных проблем. При этом достигается оптимальное 

соотношение экономической выгоды от такой деятельности и социального полезного эффекта. 

Директор Центра развития социального предпринимательства Университета Дьюка, Грегори 

Диз, выделяет ряд характерных особенностей, определяющих социальное 

предпринимательство:  
− принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности; 
− выявление и использование новых возможностей для реализации выбранной миссии; 
− осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения; 
− решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми на данный момент 

ресурсами; 
− высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятельности – как 

перед непосредственными клиентами, так и перед обществом. 
Социальный эффект может быть достигнут различными путями, например, созданием 

рабочих мест для недостаточно защищенных в социальном плане групп населения или 

оказанием социальных услуг гражданам.  
Корпоративная социальная ответственность представляет собой систему учета 

интересов общества в ходе ведения предпринимательской деятельности. Она подразумевает 

расширение обязательств хозяйствующего субъекта за рамки, предусмотренные 

законодательством.  
Принципы корпоративной социальной ответственности подразумевают учет интересов 

местных сообществ и прочую деятельность, направленную на благо общества, например 

благотворительность или волонтерские программы. В настоящее время все большее число 

компаний, в том числе и отечественных, руководствуется такими принципами. Такая 

деятельность идет на пользу и самой компании, как минимум, оказывая благотворное влияние 

на ее репутацию.  
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Но существуют и спорные моменты. Некоторые компании могут попытаться скрыть 

негативный эффект от своей деятельности, прикрываясь принципами корпоративной 

социальной ответственности. В качестве примера можно привести скандал вокруг табачной 

компании “British American Tobacco Plc”, которая осуществляла программы по профилактике 

ВИЧ/СПИД в Африке, одновременно умалчивая о последних исследованиях Всемирной 

организации здравоохранения в области никотиновой зависимости. Тем не менее, необходимо 

признать, что соответствие деятельности компании принципам корпоративной социальной 

ответственности несет благоприятный эффект как для нее самой, так и для общества и служит 

особым «сигналом» для инвесторов, желающих осуществить вложения средств в 

«ответственный» бизнес.  
Объективные различия между двумя вышеописанными категориями состоят в путях 

достижения социальной эффективности. Социальное предпринимательство пытается решить 

проблемы, стоящие перед обществом, напрямую, посредством активной коммерческой 

деятельности, соответствующей определенным критериям. Компании, осуществляющие 

деятельность в соответствии с принципами корпоративной социальной ответственности, 

действуют с меньшим риском, вкладывая в социальные программы свободные средства. Но 

при этом и эффект от вложения таких средств будет менее значительным.  
Доказательством такого деления служит тот факт, что в сфере социального 

предпринимательства функционируют в основном малые предприятия, в тоже время 

практически каждая крупная корпорация считает своим долгом реализовать одну или 

несколько благотворительных программ. Тем не менее, рамки данных понятий могут быть 

весьма широкими. В случае с крупным бизнесом масштабы социальных программ будут 

зависеть от различных факторов (желаний и возможностей по осуществлению, возможной 

коммерческой выгоды, вероятного социального эффекта).  
Динамично развивающейся категорией социального бизнеса является социально 

ответственное, или устойчивое инвестирование. Задача устойчивого инвестирования – 
обеспечивать учет социальных и экологических факторов, а также оценивать и рассчитывать, 

насколько конкретная деятельность не только обеспечивает прибыльность, но и способствует 

поддержанию социальной справедливости и баланса в окружающей среде. Очевидным 

становится превалирование факторов устойчивого развития над факторами прибыли. 

Фондовые биржи наряду с инвесторами также реагируют на новые тенденции. В настоящее 

время используются более ста индексов устойчивого развития, которые помогают инвесторам 

принимать решения о вложении своих средств. Наиболее известными являются индексы 

DowJones; SustainabilityIndex, JohannesburgStockExchange; SociallyResponsibleIndex, семейство 

индексов FTSE4Good. Благодаря их применению, инвестор может исключить неподходящие 

компании (изготовители оружия, табачные компании и т.д.) и выявить соответствующие 

критериям деятельности по защите окружающей среды, социальной политики, соблюдению 

прав человека.  
Рассмотрим вариации инновационных форм участия компаний в решении социальных 

проблем. Среди них следует отметить стратегическую благотворительность, социальное 

инвестирование, венчурную филантропию и социальное предпринимательство – общий 

термин, объединяющий многообразие форм участия бизнеса в обеспечении благополучия 

окружающего сообщества. Дадим унифицированное понятие данных определений.  
Стратегическая благотворительность – это реализация благотворительной 

деятельности организации или индивидуума с целью оказания социальной помощи, с одной 

стороны, а с другой – достижения собственных стратегических целей.  
Социальное инвестирование – проведение целенаправленной долгосрочной 

финансовой политики компании или индивидуума в местные сообщества, направленной на 
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решение общественно значимых задач, предполагающих взаимное вложение ресурсов и 

приносящее взаимные выгоды всем участникам процесса.
2  

Венчурная филантропия – область филантропической деятельности, где идея 

использования бизнес-модели прямых инвестиций или венчурного капитала применяется в 

финансировании некоммерческих и благотворительных секторах.  
В рамках реализации социальных бизнес проектов социальные предприятия, бизнес-

структуры и индивидуальные предприниматели могут выступать партнерами с 
государственными органами.  

Итак, сегодня становится очевидным важный факт: корпоративный сектор экономики 

способен оказывать позитивное влияние на развитие общества. Именно бизнес, обладая 

необходимыми финансовыми ресурсами, мобильностью в их использовании, возможностью 

привлечения данных ресурсов и инновационностью предпринимательских подходов, может 

решать острые социальные проблемы в обществе. Пример стран Западной Европы наглядно 

показывает, чего может добиться частный сектор. Несомненно, речь идет не о подмене 

функций государства в вопросах социального обеспечения граждан. Но современная ситуация 

характеризуется тем, что государство самостоятельно не может обеспечить социальными 

благами всех нуждающихся. Корпоративный сектор, при должной поддержке со стороны 

государственной власти, способен выполнять ряд социальных задач. По сути, социальный 

бизнес представляет собой новую ступень развития государственно-частного партнерства. 

Основополагающим критерием сотрудничества в данном случае будет являться достижение 

показателей социальной эффективности в той или иной области.  
 
Социально-ориентированная деятельность некоммерческих организаций 
В нашей стране, как и во всем мире активными субъектами социально-

ориентированной деятельности являются организации, представляющие гражданское 

общество. 
Институтами гражданского общества считают органы местного самоуправления, 

средства массовой информации, политические партии и общественные объединения. 

Негосударственные, некоммерческие и добровольческие объединения принято называть 

организациями третьего сектора. Сочетание всех трех признаков - независимость, 

добровольность и неприбыльный характер деятельности - образует то своеобразие, которое 

позволяет отличить их от некоторых похожих организаций, принадлежащих государственным 

и коммерческим институтам. Некоммерческий сектор выступает важным элементом 

демократического устройства общества, базирующегося на принципах рыночной экономики. 

Он получил название третьего сектора, что призвано подчеркнуть его значимость наряду с 

двумя другими, представляющими государство и чисто рыночные структуры. 
 
Понятие гражданского общества 
Гражданское общество - система независимых от государства общественных 

институтов и отношений, которые призваны обеспечить условия для самореализации 

отдельных индивидов и коллективов, реализации частных интересов и потребностей. 
Гражданское общество включает различные группы и сообщества: семью, церковь (там, где 

она отделена от государства), политические партии, профсоюзы, ассоциации по интересам 

(бизнес-центры, клубы и др.), школы (частные) и т.д. 
Гражданское общество не есть лишь нечто отличное от государства, но и тесно связано 

с ним.  

                                                      

2 Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний. / C.В. Ивченко, М.И. 

Либоракина, Т.С. Сиваева, под. ред. М.И. Либоракиной. М.: Фонд «Институт экономики города», 2003. 136 с. 
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Именно поэтому гражданское общество и образует естественный фундамент 

политической демократии, без которого последняя просто невозможна или неэффективна. 

Можно вспомнить известную мысль И.Канта о том, что о правовом порядке и правовом 

государстве можно говорить лишь там, где общество - независимо от государства - 
располагает средствами и санкциями для того, чтобы заставить соблюдать своих членов 

определенные нравственные и поведенческие нормы. А из моральных норм соответственно 

вырастают правовые. 
Определяющим моментом становления гражданского общества является социальная 

ответственность.  
Существуя в рамках субъектно-объектных отношений, ответственность связана с теми 

из них, которые порождают определенные требования к личности, социальным общностям. 

Эти требования приобретают обязательный характер через систему политических, 

юридических, экономических, моральных норм. Иначе говоря, ответственность как 

деятельностное отношение представляет собой конкретно-исторический тип взаимодействия 

между личностью и обществом. Именно поэтому социальная ответственность как 

общественное отношение интегрирует различные элементы процесса становления 

гражданского общества и правового государства, ибо предполагает осознанное отношение 

субъекта (личности, социальной группы) к потребностям социальной действительности, 

реализуясь в исторически значимой деятельности. 
Ответственность означает единство двух аспектов: негативного и позитивного. 

Негативный аспект характеризуется наличием системы социальных санкций, призванных 

регулировать отношения личности и общества. Позитивный аспект подразумевает 

сознательную реализацию индивидом себя как личности в процессе формирования 

гражданского общества. Поэтому становление гражданского общества не сводится только к 

явлениям политического порядка, таким, как демократия и парламентаризм. Основой этого 

процесса выступает приоритетность прав индивида как самостоятельного субъекта. Отстаивая 

свои права, политические позиции, индивид соотносит их со своими представлениями о 

законности, праве, морали, социокультурными ориентациями. 
Социальная ответственность личности, субъекта есть полифункциональное явление, 

где сливаются политические, правовые, нравственные и эстетические ценности, создающие 

базу для осознания человеком дихотомии (деление надвое) своих прав и обязанностей и 

определяющие характер его деятельности. 
В решении ключевых социально-ориентированных задач и важнейших социальных 

проблем значительную роль играют негосударственные некоммерческие организации, 

которые образуют так называемый третий сектор. 
Почему третий сектор? В странах, где признается частная собственность, и существует 

или формируется рыночная экономика, все множество юридических лиц принято 

подразделять на три сектора. 
Первый сектор объединяет государственные и муниципальные организации, то есть 

организации, имущество которых находится в государственной или муниципальной 

собственности. 
Второй сектор - частные коммерческие организации, то есть организации, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и 

имущество которых не находится в государственной или муниципальной собственности. 
Третий сектор - частные некоммерческие организации. Первым отличительным 

признаком этих организаций является то, что они не имеют извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль среди своих 

участников. Второй отличительный признак - имущество этих организаций не находится в 

государственной или муниципальной собственности. 
Эти три сектора называют соответственно Государственным, Коммерческим и 

Некоммерческим. Следует иметь в виду, что российское законодательство делит все 

множество юридических лиц на два больших класса: коммерческие и некоммерческие 
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организации. Среди тех и других могут быть государственные, муниципальные и частные. То 

есть, множество коммерческих организаций шире, чем Второй сектор, а множество 

некоммерческих организаций - соответственно шире, чем Третий сектор. 
Некоммерческие организации могут существовать в разных организационно-правовых 

формах. Это может быть потребительский кооператив, общественная или религиозная 

организация (объединение), фонд, учреждение, автономная некоммерческая организация и 

другие. В свою очередь учреждения могут быть государственными, муниципальными и 

частными. Государственные и муниципальные учреждения относятся к Первому из 

выделенных выше секторов. А вот частные учреждения, то есть учреждения, имущество 

которых не находится в государственной или муниципальной собственности, а принадлежит 

гражданам или юридическим лицам, и другие формы некоммерческих организаций 

составляют Третий сектор. 
 
Некоммерческие организации (НКО) 
Основным признаком некоммерческой организации в соответствии с 

законодательством РФ является отсутствие у нее целей извлечения и распределения прибыли. 

По Гражданскому кодексу некоммерческими признаются те организации (юридические лица), 

которые не имеют в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяют полученную прибыль между участниками. 
 
Благотворительная деятельность  
Понятие благотворительной деятельности. Понятие благотворительной деятельности 

содержится в Федеральном законе №135-ФЗ и понимается как оказание «бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях)» помощи тем, кто в этом нуждается. 
Помощь может осуществляться в виде добровольной «передачи гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстного выполнения 

работ, предоставления услуг, оказания иной поддержки». Кроме того, добровольные 

пожертвования разрешает статья 582 Гражданского кодекса РФ. 
На какие цели направлена благотворительная деятельность 
Обратите внимание на то, цели благотворительной деятельности закреплены 

законодательно. Их перечень приведен в ст. 2 Федерального закона №135-ФЗ и выглядит так: 
‒ социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных 
лиц, которые в силу физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 
‒ подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
‒ оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 
‒ содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 
‒ содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
‒ содействие защите детства, материнства и отцовства; 
‒ содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 
‒ содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 
‒ содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта); 
‒ охрана окружающей среды и защита животных; 

https://ppt.ru/docs/fz/135-fz-87505
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=6&paper=582
https://ppt.ru/docs/fz/135-fz-87505
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‒ охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 
‒ подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 
‒ социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
‒ оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения; 
‒ содействие добровольческой деятельности; 
‒ участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
‒ содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 
‒ содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 
‒ поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского 

и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 
‒ содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы; 
‒ содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан". 
При этом направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в 

иных формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, 

движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью не является. Также запрещено 

проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию или 

разъяснительную работу по вопросам референдума. 
Кто участвует в благотворительной деятельности 
В благотворительной деятельности принимают участие отдельные граждане или 

организации, которые оказывают благотворительную помощь, а также получатели этой 

помощи. Законодательство делит участников благотворительной деятельности на три 

категории: благотворители, добровольцы, благополучатели. 
Благотворители — это лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме «бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств, предоставления услуг благотворительным 

организациям для целей благотворительной деятельности». 
Добровольцы — «физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)». 
Благополучатели — лица, получающие помощь от благотворителей и добровольцев. 
В благотворительной деятельности могут участвовать как частные, так и юридические 

лица. 
Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. 

№ 2950-р) 
Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, 

как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Содействие развитию и 

распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесен к числу 

приоритетных направлений социальной и молодежной политики. 
В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, 

участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, расширяются масштабы 

реализуемых ими программ и проектов. Свое участие в добровольческой (волонтерской) 
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деятельности в настоящее время подтверждают 15 процентов опрошенных взрослых 

российских граждан. В то же время, по данным социологических опросов, свою готовность 

работать на добровольной основе декларировали 50 процентов опрошенных.  
 Основные направления реализации добровольческой (волонтерской) деятельности 

Развитие добровольчества (волонтерства) предполагает наращивание компетенций 

добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций по различным 

направлениям осуществляемой деятельности, включая сферы здравоохранения, образования, 

социальной поддержки населения, культуры, физической культуры и спорта, охраны 

окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

оказания правовой помощи населению и другие сферы. Важной сферой добровольчества 

(волонтерства) является содействие в поиске пропавших людей, а также содействие органам 

внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в 

добровольных народных дружинах.  
Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по месту жительства выступает 

важнейшим ресурсом развития территориального общественного самоуправления в целях 

благоустройства и озеленения территории, организации досуга детей и подростков, помощи 

пожилым.  
Выделяется инклюзивное добровольчество (волонтерство), добровольчество 

(волонтерство) граждан старшего возраста, добровольчество (волонтерство), реализуемое в 

семейных формах, и корпоративное добровольчество (волонтерство).  
Инклюзивное добровольчество (волонтерство) предполагает включение в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с ограниченными возможностями 

здоровья и предусматривает:  
поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая привлечение, отбор и обучение таких добровольцев 

(волонтеров) с учетом различной степени ограничения их возможностей;  
реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровождения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующих их вовлечению в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность;  
формирование доступной среды для реализации добровольческой (волонтерской) 

деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспечение 

специально оборудованных рабочих мест, возможностей безбарьерного общения, обеспечение 

транспортом к месту проведения мероприятия и сопровождение на первых этапах работы; 

привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве организаторов и 

участников мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства);  
создание позитивного имиджа инклюзивного добровольчества (волонтерства).  
Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность повышает востребованность в обществе старшего поколения, 

укрепляет межпоколенческие связи и способствует сохранению традиций.  
Добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, обеспечивает 

преемственность ценностей добровольчества (волонтерства) между поколениями. 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Значение социально-ориентированной деятельности в современном обществе  
2. Цели и задачи социальных институтов, как субъектов социально-ориентированной 

деятельности 
3. Социальная активность как триггер социально-ориентированной деятельности 
4. Формы взаимодействия субъектов социально-ориентированной деятельности 
5. Виды общественно-полезной деятельности 
6. Социально-ориентированная деятельность религиозных организаций 
7. Показатели эффективности социально-ориентированной деятельности 
8. Гуманистические ценности современного общества 
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9. Социальная ответственность бизнеса 
10. Социальные проблемы современного общества 
11. Субъекты и объекты социально-ориентированной деятельности 
12. Законодательное регулирование социально-ориентированной деятельности в РФ 
13. Некоммерческие организации, осуществляющее социально-ориентированную 

деятельность 
14. Волонтерство и его роль в современном обществе 
15. Социально-ответственное поведение человека 
16. Социально-ответственное поведение бизнеса 
17. Социально-ориентированная деятельность в контексте обеспечения прав и свобод 

человека 
 
Дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной деятельности 
РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной. 
Тема 2.  Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных групп и 

социальных институтов 
Цель: систематизировать теоретические и фактические знания о социальной среде. 

Обобщить знания о взаимодействии людей, социальных групп и социальных институтов. 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Материальные, экономические, социальные, политические и 

духовные условия взаимодействия субъектов социально-
ориентированной деятельности.  

Опрос, оценка 

знаний студентов. 

 Характер взаимодействия людей, социальных групп и 

социальных институтов в процессе социально-
ориентированной деятельности 

Опрос, оценка 

знаний студентов. 

 Социальное поведение субъектов социально-
ориентированной деятельности 

Опрос, оценка 

знаний студентов. 
 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
 
Тема лекционного занятия. 

Тема 2.  Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных групп и 

социальных институтов 
 
Условия взаимодействия субъектов социально-ориентированной деятельности 
 
Человек всегда существует только в определенной среде. И в этой среде он 

осуществляет социально-ориентированную деятельность. 
Под социальной средой понимается — совокупность социальных условий 

жизнедеятельности человека, оказывающих влияние на его сознание и поведение.  
Понятие «социальная среда» является видовым отличием более общего понятия 

«среда», в содержание которого включают совокупность всех условий, окружающих вещь, 

растение, животного или человека и непосредственно или косвенно воздействующих на них. 

Влияние или воздействие на что-либо или кого-либо выступает конституирующим признаком 

среды, поскольку она всегда предполагает нечто, по отношению к чему существует. Условия, 
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окружающие, но не оказывающие никакого воздействия на вещь, растение, животного или 

человека, в их среду не входят. 
Относительный характер среды, специфика ее проявлений определяется не только 

различием в свойствах и составе образующих ее элементов, но также и особенностями того, 

что она окружает, с чем взаимодействует. Так, для животного воздействие окружающего мира 

структурируется в соответствии с его наследственно-биологической организацией и 

вытекающим из нее инстинктивным, биологическим отношением к природе. Что же касается 

человека, то здесь структуроформирующим фактором среды выступают не его биологические 

качества, а осуществляемые им формы предметно-практической и духовной деятельности, а 

также те общественные отношения, в рамках которых они реализуются. В этом случае к 

социальной среде, понимаемой как среда человека, должны быть отнесены экономические, 

политические, социальные и духовные условия и отношения, территориальные и другие 

социальные общности и объединения в той мере, в какой они стихийно или целенаправленно, 

прямо или косвенно воздействуют на сознание и поведение личности. 
Социальная среда обладает многоплановой структурой и в зависимости от критериев 

членения представляет собой либо совокупность сфер общественной жизни, либо систему 

социальных инструментов или социальных групп и т. д. Вместе с тем среду можно 

рассматривать и как единство общего, особенного и единичного. Две крайние формы 

проявления социальной среды определяют как «макросреду» и «микросреду».  
Под макросредой понимают общую социальную среду. К ней относятся те факторы, 

которые, воздействуя на общество в целом, представляют собой предпосылки и условия 

жизнедеятельности, общие для всех его членов. Это прежде всего производительные силы, 

материальные и идеологические отношения, классы и социальные слои, нации, 

производственные, государственно-политические и другие общественные организации, 

система общественного просвещения и воспитания, средства массовой информации и т. д.  
Наряду с перечисленными условиями в структуре социальной среды по признаку 

«непосредственные контакты» выделяют социальные сферы, где личность проявляет себя в 

своем индивидуальном поведении и которые служат связующим звеном в отношениях 

личности и общества. Это звено образует тот неповторимый, характерный лишь для данного 

индивида комплекс материальных, духовных и личностных факторов, который и определяют 

как микросреду. Ее важнейшими структурными компонентами являются: первичный трудовой 

или учебный коллектив (бригада, участок, школьный класс, студенческая группа), партийная, 

профсоюзная, комсомольская и др. общественные организации по месту работы, учебы или 

жительства, неформальные объединения по интересам и т. д.  
Характер влияния микросреды на формирование личности определяется не только 

общими социальными условиями, но и в значительной мере зависит от особенных или 

региональных условий (город, село, поселок). Как показывают результаты социологических 

исследований, социально-поселенческие различия существенно сказываются на материальных 

и духовных условиях жизни людей, на формах их поведения и общения.  
Социально-ориентированная деятельность в контексте социальной справедливости 
Одним из оснований и мотивов осуществления социально-ориентированной 

деятельности является стремление отдельных людей и их объединений к достижению в 

обществе социальной справедливости. 
Интерес к проблематике социального равенства/неравенства и справедливости 

меняется в последнее время, в том числе и в России. В обществах, где значительная часть благ 

производится коллективно или в общественном секторе, а рыночная конкуренция отсутствует, 

чувство неудовлетворенности, как это ни парадоксально, проявляются острее, поскольку 

ожидания равномерного распределения этих благ никогда не сбываются из-за фактически 

неравного доступа к ним. Так, неравенство в получении образования и пользования 

общественными услугами переносится гораздо хуже, чем неравенство доступа к платным 

услугам. В последние годы многие блага и услуги, считавшиеся чисто общественными 

благами, переводятся в категорию исключаемых общественных благ или благ с ограниченным 
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доступом. Аргументация для ограничения потребителей связана с тем, что предложение 

чистого общественного блага на основе добровольной кооперации не может быть 

осуществлено из-за «зайцев». По мере увеличения размера группы становится все труднее 

получить информацию о потребителях и их предпочтениях, поэтому при крупных размерах 

группы задача ее обеспечения возлагается на государство. 
Потребление исключаемых благ также неизбирательно, но с небольшими затратами 

можно регулировать к ним доступ, устраняя дополнительных потребителей. Типичные 

примеры — телевидение или некоторые виды медицинских услуг. И наоборот, можно сделать 

вакцинацию платной, но профилактика инфекций приносит большую пользу всем, помогая 

искоренить некоторые болезни или не допустить эпидемии. Или платная помощь алкоголикам 

и наркоманам скорее принесет вред, а не благо. Иначе говоря, подобного рода услуги должны 

регулироваться через систему медицинского страхования, а не установления списка платных 

услуг. То же самое можно сказать о школьном образовании, ибо общество заинтересовано в 

том, чтобы все дети его получали, не меньше, чем семьи и сами дети. 
Таким образом, под «равенством» можно понимать неограниченный доступ к 

общественным благам, а «неравенство» связано с какими-либо ограничениями в доступе или 

переводом (законодательно оформленным) чистых общественных благ в категорию 

исключаемых благ. В социальном государстве идет постоянная «борьба» между государством, 

навязывающим равенство, даже если оно обходится чрезвычайно дорого 

налогоплательщикам, и рынком, заинтересованном в неравенствах, для того чтобы улучшение 

«качественных» параметров общественных услуг стало оплачиваемым. Социально-
ориентированная деятельность в экономической и социальной средах способна сгладить это 

противоречие.  
Социально-ориентированная деятельность в экономической среде 
Многие современные организации, фирмы, корпорации в своей экономической 

деятельности придерживаются социально-ориентированной позиции. Это, социально-этичная 

маркетинговая позиция, социально-ответственное поведение, участие в спонсорских и 

благотворительных мероприятиях и т.п. Но в масштабах страны арбитра в процессах 

перераспределения берет на себя государство, солидаризуясь с менее обеспеченной частью 

общества в ущерб другой, более благополучной. Государство осуществляет 

перераспределение исходя из культурных, социальных, нравственных требований, которые 

могут меняться, но, как правило, ограничивают экономическую эффективность определенных 

решений. Иначе говоря, государство вмешивается в ситуации (их называют «провалы рынка», 

«изъяны рынка»), в которых свободное действие рыночных сил повышает уровень 

благосостояния одних участников за счет других, хотя и встает вопрос о «стоимости» такого 

вмешательства, т.е. об изъянах (провалах) государства, которые могут быть велики. 
В настоящее время во всех развитых странах мира сложились развитые системы 

национальной и корпоративной солидарности и соответствующие им финансовые механизмы. 

Участие в них обязательно — никакой работодатель и работополучатель (наемный работник) 

не может от него уклониться, регулируется оно государством. Как правило, государство и его 

органы обладают правом принуждения в рамках и на основе закона. Этим преимуществом в 

отношении своих партнеров не располагают никакие другие участники рыночного обмена. Их 

законные права устанавливаются и защищаются государством. В таких странах, как США, 

существуют также развитые системы корпоративного негосударственного (пенсионного, 

например) социального страхования, в которых добровольно участвуют миллионы граждан. 
Поскольку в социальном страховании участвуют также работодатели и государство, то 

размер пособия в социальном страховании может превышать сумму личных взносов 

получателя, на которую он мог бы претендовать в соответствии с суммированием взносов и 

страховой статистикой. В настоящее время в системах, построенных на принципах 

«национальной солидарности» или «солидарности поколений» используются текущие доходы 

для покрытия расходов. Многим эта система кажется самой справедливой, кроме того, в ней 

нет необходимости в накоплении страховых резервов. Однако повсеместно сегодня старение 
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населения и увеличение числа пенсионеров приводят к сбоям в этой системе. Тем не менее 

система социального страхования, как и особенности формирования социальных статей 

государственного бюджета, характеризует экономику как тип социальной среды. 
Кроме государственного пенсионного страхования в развитых странах мира в 1970—

1980-е гг. интенсивно развивалось негосударственное, в основном медицинское и пенсионное 

страхование. Негосударственное пенсионное страхование складывалось в основном на 

профессиональной, отраслевой или региональной основе. Профессиональные схемы, в 

отличие от государственных или схем индивидуального накопления спонсируются 

работодателями, как правило, на условиях, определенных в коллективных договорах. 

Естественно, они дают преимущество, связанное с местом работы и служат средством 

закрепления наемных работников. Таким образом, профессиональные пенсионные системы не 

связаны с эффектами перераспределения от поколения к поколению или другими трудностями 

государственных пенсионных систем и реализуют подход учета трудового вклада. 
 
Технологии краудсорсинга и краудфантинга 
Краудсорсинг - это мобилизация ресурсов людей посредством информационных 

технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в 

целом. 
Одним из первых примеров Краудсорсинга было составление Оксфордского 

Английского Словаря (Oxford English Dictionary). Тогда издание обратилось к общественности 

с просьбой прислать варианты терминов с их потенциальными вариантами использования. В 

результате за период в 70 лет было получено более 6 млн. писем. 
Однако Краудсорсинг не ограничивается только этим. Существует масса способов его 

применения, которые различаются как по тематике и виду получаемого результата, так и по 

категории привлекаемых людей.  
Краудсорсинг можно разделить по следующим категориям: 
I. По сфере жизни (бизнес, социальный, политический) 
1) Бизнес 
Решение той или иной задачи, стоящей непосредственно перед бизнесом. Например, 

создание нового логотипа, написание текстов, поиск оптимальной конфигурации крыла 

истребителя пятого поколения, сбор средств на выпуск нового альбома и т.д. Мы не будем 

подробно останавливаться на самих задачах, потому что они будут подробно рассмотрены при 

анализе второй категории классификации Краудсорсинга. Главное четко для себя выделить 

Бизнес Краудсорсинг как одно из важнейших направлений. 
2) Социальный или общественный 
Решение любого спектра задач, связанных с общественной деятельностью, 

взаимоотношениями между людьми, благотворительностью. В данную подкатегорию 

попадают такие проекты как "Карта пожаров", поиск пропавших людей, сбор средств на 

строительство школы в вашем районе и т.д. 
3) Политический или государственный 
В первую очередь сюда попадают проекты обсуждения различных законов и иных 

государственных инициатив. Обычно обсуждения проходят как в режиме голосования, так и 

сбора конкретных мнений и поиска решений. К данной подкатегории также можно отнести и 

кампании по сбору средств политическими деятелями. Например, Барак Обама, которому в 

рамках своей предвыборной кампании 2008 года удалось собрать $750 млн. 
II. По типу решаемых задач (создание продукта (контента), голосование, поиск 

решения, поиск людей, сбор информации, сбор мнений, тестирование, служба поддержки, 

сбор средств - Краудфандинг). 
Краудфандинг (Crowdfunding) рассматривается как частный случай Краудсорсинга. 

Он заключается в привлечении финансовых ресурсов от большого количества людей (от англ. 

Crowd - толпа и Funding - финансирование) с целью реализации продукта или услуги, помощи 

http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing
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нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как физических, так и юридических лиц 

и т.д.  
Краудфандинг можно разделить по следующим категориям: 
1. По цели Краудфандингового проекта (бизнес проект, креативный, политический, 

социальный) 
По виду вознаграждения для спонсоров (без вознаграждения (пожертвование), 

нефинансовое вознаграждение, финансовое вознаграждение (Краудинвестинг) 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
 

1. Факторы социальной среды, обусловливающие социально-ориентированную 

деятельность 
2. Фандрайзинг в контексте социально-ориентированной деятельности 
3. Краудфандинг в контексте социально-ориентированной деятельности 
4. Социальные, политические и духовные компоненты социальной среды 
5. Факторы социальной среды, обусловливающие социально-ориентированную 

деятельность 
6. Фандрайзинг в контексте социально-ориентированной деятельности 
7. Краудфандинг в контексте социально-ориентированной деятельности 
8. Социальные, политические и духовные компоненты социальной среды 
9. Локальные и сетевые коммуникации 
10. Материальные и экономические компоненты социальной среды 

 
Дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной деятельности 
РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной. 
Тема 3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий 
Цель: определить понятия «информационно-коммуникационные технологии», 

«информационные ресурсы», «информационные системы». Структурировать компоненты 

информационно-коммуникационных технологий.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Основные теоретические концепции и подходы к изучению 

закономерностей информационного обмена.  
Опрос, оценка 

знаний студентов 
 Сбор, прием, хранение информации и трансляция 

информации коммуниканту. 
Опрос, оценка 

знаний студентов 
 Данные и базы данных. Опрос, оценка 

знаний студентов 
 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Тема 3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий 
 
Коммуникация 
В конце XX в. человечество вступило в общеисторический процесс, получивший 

название постиндустриального или информационного общества. В данный период развития 
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общества производство информации становится одним из основных видов деятельности, а 

информационно-коммуникационные технологии выступают как материальная основа этого 

глобального процесса. Завершающийся в настоящее время эволюционный переход к 

цифровым методам работы с информацией, позволяет нам работать с изображениями 

(статическими и динамическими), звуком, видеофильмами, мультимедиа, то есть дает в наши 

руки универсальный инструмент, способный помочь нам в решении широкого круга 

профессиональных задач. 
Коммуникация (от лат. communicatio — сообщение, передача) — процесс обмена 

информацией, который происходит в любом обществе. Совместная деятельность людей, 

воспроизводство и создание культурного наследия представляют собой передачу и восприятие 

тех или иных сообщений. 
Процесс коммуникации является свойством многих сложных систем. Поэтому, говоря о 

человеческом обществе, обычно употребляют термин «социальная коммуникация». 
Социальная коммуникация включает в себя ряд составляющих: 
‒ субъекты коммуникации (индивиды, группы, институты); 
‒ средства коммуникации; 
‒ содержание коммуникации, определённые смыслы и значения, транслируемые в 

ходе взаимодействия; 
‒ коммуникативная среда, в которой происходит обмен информацией (в зависимости 

от особенностей коммуникативной среды одни и те же знаки могут истолковываться по-
разному). 

Коммуникация в человеческих сообществах (в отличие от коммуникации в 

сообществах животных) всегда является символической — опосредованной определёнными 

смыслами и значениями, которые присваиваются вещественным или невещественным 

объектам (словам, предметам, изображениям, действиям, жестам и т.д.), служащим 

средствами коммуникации. 
Важнейшим средством коммуникации является язык. Коммуникация, осуществляемая 

посредством языка, называется вербальной коммуникацией и является для человека основной. 

Однако наряду с вербальным языком существуют другие системы символов — невербальные, 

которые также служат посредниками в коммуникативном процессе. Это мимика, жесты, а 

также так называемые «вторичные языки» — азбука Морзе, языки программирования и др. 
В качестве языковой системы – знаковой системы — может быть рассмотрена и 

культура в целом, и её «подсистемы» — искусство, наука, религия и т.д., также использующие 

специфические «языки». Например, сложной знаковой системой является русская иконопись. 

Каждый элемент изображения имеет особый символический смысл — расположение фигур, 

их размер и позы, цвет одеяний и фона и т.д. Люди, не знающие специфического языка иконы, 

не способны воспринять всю информацию, которую она несёт, и замечают только 

непривычный стиль изображения, кажущийся им «примитивным». 
По определению немецкого философа Э. Кассирера, человек есть существо, творящее 

символы. И действительно, человек воспринимает мир и действует в нём исходя из 

определённых смыслов и значений, которые он сам присвоил объектам этого мира. Любой 

объект, наделённый значением, может быть рассмотрен как символ. Коммуникация как обмен 

значениями, интерпретация и создание символов есть одновременно процесс конструирования 

и поддержания реальности, в которую погружён человек. Мы видим мир сквозь призму 

символов, составляющих нашу культуру. Культура же существует лишь благодаря 

непрерывной коммуникации. 
Коммуникация может быть устной, письменной, визуальной (передача сообщений с 

помощью зрительных образов) и др. Различные виды коммуникации предполагают 

специфические формы кодирования передаваемой информации. Буквы алфавита, иероглифы, 

цифровая и нотная запись — всё это различные формы кодирования информации. 
По способу передачи информации коммуникация может быть непосредственной 

(прямой) и опосредованной (непрямой). 
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Непосредственная коммуникация предполагает передачу сообщения, обмен 

информацией в ситуации прямого взаимодействия. Опосредованная коммуникация может 

происходить и без личных контактов между отправителем сообщения и его реципиентом. Для 

возникновения подобного типа коммуникации необходимо было изобретение дополнительных 

способов хранения и передачи информации помимо устной речи. Так, появление 

письменности сделало возможным обмен информацией между людьми, разделёнными не 

только пространством, но и временем. 
Коммуникация — это не только «обмен» сообщениями, знаками, сигналами. Это 

процесс, в ходе которого субъекты воздействуют на поведение друг друга. Таким образом, 

коммуникация существует везде, где существует совместная деятельность. Собственно, 

коммуникация — это необходимое условие совместной деятельности и, в конечном итоге, 

выживания — как в сообществах животных, так и в человеческом обществе. Формы и 

средства коммуникации не только изменялись в процессе культурного развития, но и сами 

становились значимым фактором культурных и социальных изменений. 
Возникновение вербального языка означало качественный рывок в эволюции форм 

коммуникации. Язык даёт возможность оперировать не только «реальными» объектами, но 

знаками, образами объектов, при этом не только реальных, но и возникающих благодаря 

самому наличию языка. У. Матурана пишет: «...появление языка у людей и всего того 

социального контекста, в котором язык возникает, порождает новый (насколько нам известно) 

феномен — разум и самосознание как наиболее глубокий жизненный опыт человечества. 
Возникновение письменности — новой формы сохранения информации и нового 

способа коммуникации — стало следующим важным этапом в развитии культуры. 
Самым ранним прообразом письменности были мнемонические знаки — зарубки на 

дереве, узелки («узелковое письмо»), татуировки, т.е. различные символы, которые должны 

были помочь сохранить в памяти некую значимую информацию. Даже сегодня мы используем 

подобные знаки. Но с помощью мнемонических знаков можно было сохранить лишь 

ограниченный объём информации, кроме того, понять смысл этих знаков мог лишь 

достаточно узкий круг людей. 
Достаточно рано —- ещё в эпоху неолита — возникает так называемое 

пиктографическое письмо— иными словами, последовательный ряд «картинок», реалистично 

изображавших предметы, явления или события. Пиктографическое письмо не является 

письмом в полном смысле слова, так как фиксирует не саму речь, а её содержание. 
Собственно письмо возникает тогда, когда графические символы начинают 

фиксировать элементы речи. Письмо характеризуется постоянным составом используемых 

знаков (хотя со временем и количество, и начертание знаков могут меняться). Каждый знак 

фиксирует либо слово, либо последовательность звуков, либо отдельный звук. Формы 

используемых знаков могут быть различными: изобразительно-рисуночными, 

геометрическими и т.д. Но важна не форма, а суть — письмо позволяет фиксировать элементы 

речи. Однако разные типы письма решают эту задачу с разной степенью эффективности. 
Идеографическое письмо подразумевает использование графических знаков (как 

реалистичных «картинок», так и довольно схематичных, абстрактных изображений), 

имеющих довольно широкое поле значений. 
Например, изображение руки может означать и слово «рука», и слова «брать», 

«держать», «править» и др. Возможности идеографического письма для передачи информации 

ограничены именно в силу «многозначности» используемых графических символов. Поэтому 

подобный тип письма существовал лишь как переходный к словесно-слоговому (ло- 
гографически-силлабическому). 

Словесно-слоговое письмо сохраняет многозначность графических символов. Однако в 

нём используются дополнительные знаки, уточняющие значение слов. Несмотря на свою 

«громоздкость» и сложность, словесно-слоговое письмо позволяло передавать любую 

информацию — от хозяйственной отчётности до религиозных мифов. Однако освоение этого 

типа письма было довольно трудоёмким процессом, поскольку число используемых знаков 
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могло исчисляться сотнями и даже тысячами. 
К словесно-слоговому типу письма относятся письменность Древнего Египта и Китая, 

шумерское, критское письмо, письмо майя и др. Не все древние системы словесно-слогового 

письма расшифрованы. В современном мире единственной сохранившейся системой 

словесно-слогового письма является китайская. 
Силлабическое письмо использует знаки, передающие последовательности звуков. 

Элементы такого письма могли присутствовать и в словесно-слоговой системе письма, и само 

силлабическое письмо могло возникать в результате упрощения словесно-слогового. 

Силлабическое письмо в древности было распространено в Индии, Юго-Восточной Азии. 
В силлабическом письме меньше знаков, чем в словеснослоговом, но, тем не менее, 

гораздо больше (сотни), чем в привычном для нас алфавитном письме. 
В алфавитном письме один знак (буква) передаёт, как правило, один звук (при этом 

гласные звуки могут не передаваться на письме). Источником алфавитного письма было 

финикийское письмо. Финикийский протоалфавит, включавший всего 22 знака, помимо 

Малой Азии был воспринят (и, естественно, видоизменён с учётом особенностей языка) в 

Греции и Италии, дав начало западным алфавитам и, вполне можно сказать, западной 

цивилизации. Начало «западным алфавитам» дало греческое письмо, возникшее, вероятно, в 

VIII веке до н. э. 
Славянское письмо (кириллица) возникло на основе добавления новых специфически 

славянских фонем («ш», «ч» и др.) к византийскому греческому алфавиту (хотя ещё до 

культурных контактов с греками у славян, возможно, применялось своё письмо. До сих пор 

неясно, например, происхождение другого славянского письма, вытесненного более поздней 

кириллицей, — глаголицы). 
Алфавитное письмо гораздо удобнее и «демократичнее» иных видов письма. Оно 

позволяет кодировать информацию любого уровня сложности, включая абстрактные 

логические построения. В то же время освоение алфавитного письма требует гораздо меньших 

затрат времени и усилий. Не случайно, что древние идеографические и словесно-слоговые 

системы письма существовали в обществах, где сформировалось мощное жречество, 

являвшееся главным хранителем письменной традиции, и грамотность была доступна далеко 

не всем. Овладение грамотностью (например, в Древнем Египте) открывало' путь к успешной 

карьере — профессия писца была весьма уважаемой. Там, где возникло алфавитное письмо, 

грамотность была распространена гораздо шире (однако помимо сложности или простоты 
письма существовали и другие, специфически социальные факторы, которые могли 

препятствовать или способствовать распространению грамотности). 
Возникновение нового типа коммуникации — коммуникации, опосредованной 

графическими символами, кодирующими содержание устной речи, — повлекло за собой 

множество важных социальных и культурных последствий. 
Письмо позволяло хранить информацию. Таким образом, человеческая память 

перестала служить единственным «вместилищем» культурного наследия. Новый эффективный 

способ хранения информации открывал путь для фактически неограниченного её накопления. 

С появлением письменности стало возможным фиксировать исторические события, и таким 

образом у человечества возникло реальное, а не мифическое прошлое. 
Письменность позволила накапливать знания об окружающем мире, что создало 

условия для возникновения древней науки. С появлением письменности кодифицировались и 

религиозные мифы, появлялись священные тексты и священные книги, что также означало 

усложнение, обогащение культурного наследия. 
Следует отметить, что наряду с письменностью, передававшей собственно речь, 

возникали и другие системы графических символов — например, символы, связанные с 

развитием технических и математических знаний. 
Письмо изменило характер коммуникации, сделав возможными «опосредованные» её 

формы, не требующие непосредственного присутствия участников. С помощью письма стала 

возможной коммуникация между людьми, разделёнными не только пространством, но и 
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временем. 
Создание письменности способствовало кодификации языковых норм, создавались 

предпосылки для формирования «литературного», «правильного» языка. Усложнялась и 

структура языка. Коммуникация, опосредованная письменным текстом, не позволяла 

использовать дополнительные каналы коммуникации, что возможно при непосредственном 

общении (жесты, мимика). Письменная коммуникация не даёт возможности «переспросить» 

собеседника, чтобы достичь лучшего понимания. Поэтому развитие письменной 

коммуникации способствовало постепенному совершенствованию языковых средств передачи 

информации — появлению сложноподчинённых предложений, различных способов 

структурирования текста — например, выделение абзацев, раздельное написание слов и др. 

Всё это способствовало развитию навыков абстрактного мышления. 
Коммуникативная среда 
В современном мире человек всегда погружён в определённую коммуникативную 

среду — объекты его окружения насыщены смыслами и несут определённые сообщения. Даже 

природные объекты наделены какими-то специфическими значениями. Однако 

распространение средств коммуникации, особенно телевидения, а теперь и интернета, создаёт 

фактически новую коммуникативную среду — особую виртуальную реальность. Человек, не 

являющийся членом соответствующей профессиональной группы, не участвует в её 

функционировании (или участвует в весьма ограниченном объёме) — он в основном 

наблюдает. Но складывается парадоксальная ситуация — события, происходящие в этой 

виртуальной сфере, становятся для человека не менее, а часто и более важными и значимыми, 

чем так называемая «реальная жизнь». Сама повседневная реальность начинает 

восприниматься человеком сквозь призму тех значений, которые продуцируют средства 

массовой коммуникации. Человек сверяет свою жизнь с виртуальными моделями, формирует 

своё мнение, оглядываясь на информацию, которую предоставляют ему телевидение, радио, 

газеты. 
Ещё один интересный эффект функционирования современных средств коммуникации 

— многоканальность их воздействия при явном доминировании визуального канала. Выше 

уже говорилось о колоссальном значении возникновения письменности, том культурном 

повороте, который она произвела. Но распространение телевидения отодвинуло текстовую 

информацию на второй план. Сегодня, как и в более ранние эпохи, в культурной 

коммуникации огромную роль начинают играть изображения, «картинки» — как 

«движущиеся», так и неподвижные. 
Новые формы коммуникации (электронные) в очередной раз глубоко меняют культуру 

и человеческое мышление. Визуальное, образное, восприятие подразумевает изменение форм 

мышления, некоторую его архаизацию (современные исследователи, например У. Эко, 

говорят даже о возрождении магического мышления), а также «мозаичность» и 

фрагментарность. Возникновение интернета позволило в определённой степени укрепить 

пошатнувшиеся позиции печатного текста как носителя информации. И тем не менее, 
визуальность, с точки зрения нанотехнологий XXI века, более перспективна.  

Процесс коммуникаций непосредственно связан с обменом информацией между 

коммуникантом и коммуникатором. В настоящее время информация является одним из самых 

дорогих видов ресурсов. Это проявляется в тенденции стремительного перекачивания 

трудовых ресурсов из сферы материального производства в информационную. Например, в 

США в конце XIX в. свыше 95% трудоспособного населения было занято физическим трудом, 

только менее 5% — работой по обработке информации. Сегодня мы наблюдаем картину 

соотношения трудовых ресурсов с точностью до наоборот. В 1940-х гг. экстенсивный фактор 

как средство преодоления разрыва между потребностями и возможностями обработки 

информации себя исчерпал. Это явилось толчком к созданию новых средств обработки 

информации — ЭВМ — и переходу к интенсивному развитию информационной индустрии  
Информация 
Чрезвычайно большое значение приобрел термин «информация» в связи с развитием 
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информационных технологий. 
Информация — это абстрактное понятие, если относить ее к определенному классу 

закономерностей материального мира и процессу отражения его в человеческом сознании. 

Существуют различные определения. Н. Винером указывалось, что информация — это 

обозначение содержания, полученного из внешнего мира.  
‒ К. Шеннон дал ее определение как передаваемые сообщения, которые уменьшают 

неопределенность у получателя информации.  
‒ У. Эшби определил информацию как передачу разнообразия.  
‒ А. М. Яглом полагал, что информация — это вероятность выбора.  
‒ Л. Бриллюен определил ее как отрицание энтропии. Энтропийные и 

негэнтропийные оценки информации оказались перспективными. 
Понятие энтропии в теории информации впервые было введено К. Шенноном как мера 

количества информации, вырабатываемой источником, пропускаемой каналом или 

попадающей к получателю (в пересчете на символ или секунду). В более общем плане 

энтропия является показателем неопределенности, беспорядка, разнообразия, хаоса, 

равновесия в системе. Негэнтропия, ошибочно рассматриваемая как энтропия с 

отрицательным знаком, является мерой порядка, упорядоченности, внутренней структуры, 

связанной информации. 
Отсутствие строго научного определения информации во многом связано с разным 

смыслом, вкладываемым в это понятие в зависимости от предметной области. Восприятие 

информации математиком, химиком, биологом отличается во многом. Структура, форма 

представления, содержание информации для разных групп пользователей приводит к ее 

разным понятиям. Даже на бытовом уровне наблюдается расслоение в восприятии 

информации различными группами пользователей. Неизменным остается необходимость 

извлечения, передачи, хранения, обработки и представления информации. Все это и является 

основными задачами теории информационных технологий. 
Никакая информация, никакое знание не появляется сразу — этому предшествует этап 

накопления, осмысления, систематизации опытных данных, взглядов. Знание — продукт 

такого процесса. Мышление — необходимый атрибут такого процесса. 
Информация может существовать в пассивной (не актуализированной) и активной 

(актуализированной) форме. 
Информацию можно дифференцировать по различным признакам. Нас в первую 

очередь будет интересовать классификация по критериям и свойствам, относящимся к 

информационным системам и технологиям (табл. 3.1). Более подробная классификация видов 

информации в общем плане приведена в таблице. 
Таблица 3.1 

Виды информации. 
Классификационный 
признак 

Виды информации 
Вид Характеристика 

Отношение к 

внешней среде 
Входная Информация, воспринимаемая от окружающей 

среды 
Выходная Информация, производимая системой и 

выдаваемая в окружающую среду 

Внутренняя 
Информация, производимая и хранимая в 

системе 
Форма представления 

для обработки 
Дискретная Последовательность дискретных сигналов 
Аналоговая Непрерывная величина 

Форма представления 

для пользователя 
Визуальная Символьная Совокупность условных символов 

Графическая 
Совокупность изображений (графики, рисунки, 

диаграммы) 
Текстовая Совокупность букв и цифр 
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Звуковая Совокупность звуковых сигналов 

Мультимедийная Комбинированная форма представления 

Стадия обработки Первичная Информация до начала процесса обработки 

Вторичная Информация после окончания процесса 

обработки 
Промежуточная Информация в качестве исходных данных для 

последующей обработки 
Результативная Информация, полученная в ходе решения 

задачи 
По изменению во 

времени 
Постоянная Неизменная и многократно используемая 

информация в течение всего времени решения 

задачи 
Переменная Отражает фактические количественные и 

качественные изменения в предметной области 
Условно постоянная Неизменная и многократно используемая 

информация на установленном отрезке времени 

По отношению к 

достижению цели 

системы 

Синтаксическая Определяет способ представления информации 
Семантическая 

Оценивает смысл передаваемой информации 
Прагматическая Определяет возможность достижения 

поставленной цели 
По форме проявления Активная Изменяет состояние предметной области 

Пассивная Не влияет на состояние предметной области 
 
Знания, информация обладают свойствами, далеко не обычными. Например, известно 

высказывание Б. Шоу: «Если у тебя и меня имеется по одному яблоку, и мы ими обменялись, 

то у каждого из нас осталось по одному яблоку; если у тебя и меня имеется по одной идее и 

мы ими обменялись, то у каждого из нас будет по две идеи». 
В настоящее время существует три точки зрения при обсуждении проблем 

информации. Первая точка зрения отождествляет понятие информации со знанием. Хотя 

данный подход широко критикуется в отечественной литературе, во многих научных трудах 

он имеет место. Вторая точка зрения ограничивает предметную область понятия информации 

социальными и биологическими процессами, отвергая существование информационных 

процессов в неорганической природе. Третья точка зрения, широко используемая в настоящее 

время, связана с атрибутивным понятием информации. Впервые атрибутивное понятие 

информации было сформулировано Н. Винером, полагавшим, что все явления в природе 

охватываются тремя основными понятиями: вещество, энергия, информация. В отличие от Н. 

Винера, не рассматривавшего взаимосвязь этих компонентов, многие современные авторы 

тесно увязывают их и рассматривают как единую систему. 
Понятие информации должно быть связано с определенным объектом, свойства 

которого она отражает. Кроме того, наблюдается относительная независимость информации 

от носителя, поскольку возможны ее преобразование и передача по различным физическим 

средам с помощью разнообразных физических сигналов безотносительно к ее содержанию, 

т.е. к семантике, что и явилось центральным вопросом многих исследований, в том числе и в 

философской науке. Информация о любом материальном объекте может быть получена путем 

наблюдения, натурного либо вычислительного эксперимента, а также на основе логического 

вывода. Поэтому говорят о доопытной, или априорной информации, и послеопытной, т.е. 

апостериорной, полученной в итоге эксперимента. 
При обмене информацией имеют место источник в виде объекта материального мира и 

приемник — человек либо какой-то материальный объект. Информация возникает за счет 
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отражения, которое является свойством всей материи, любой материальной системы. 

Свойство отражения совершенствуется по мере развития материи от элементарного отражения 

до высшей его формы — сознания. Процесс отражения означает взаимодействие объектов 

материального мира. 
Информация — результат отражения. Информация отображает некоторый образ 

реального мира, который в дальнейшем может существовать независимо от материального 

объекта. Действительно, для описания естественных либо искусственно созданных объектов 

используют информационные модели, которые далее могут быть исходным материалом для 

разработки систем. Очень важно, чтобы эти модели были адекватны реальным объектам. 

Любое исследование сопровождается большим объемом информации, которая требует 

обработки, представления и использования зачастую в реальном масштабе времени. Таким 

образом, понятие информации предполагает наличие двух объектов — источника информации 

и потребителя. Важно, чтобы информация для потребителя имела смысл. Потребитель 

информации может ее оценивать в зависимости от того, где и для какой конкретной задачи 

информация используется. Поэтому выделяют такие аспекты информации, как 

прагматический, семантический и синтаксический. 
Прагматический аспект связан с возможностью достижения поставленной цели с 

использованием получаемой информации. Этот аспект информации влияет на поведение 

потребителя. Если информация была эффективной, то поведение потребителя меняется в 

желаемом направлении, т.е. информация имеет прагматическое содержание. 
Таким образом, этот аспект характеризует поведенческую сторону проблемы. 
Семантический аспект позволяет оценить смысл передаваемой информации. 

Определяется семантическими связями между словами или другими смысловыми элементами 

языка. 
Синтаксический аспект информации связан со способом ее представления. В 

зависимости от реального процесса, в котором участвует информация (осуществляется ее 

сбор, передача, преобразование, отражение, представление, ввод или вывод), она 

представляется в виде специальных знаков, символов 
Все виды деятельности человека по преобразованию природы и общества 

сопровождались получением новой информации. Логическая информация, адекватно 

отображающая объективные закономерности природы, общества и мышления, получила 

название научной информации. Ее делят по областям получения или использования на 

следующие виды: политическую, техническую, биологическую, химическую, физическую и 

т.д.; по назначению — на массовую и специальную. Часть информации, которая занесена на 

бумажный носитель, получила название документальной информации. Любое производство 

при функционировании требует перемещения документов, т.е. возникает документооборот. 

Наряду с научной информацией в сфере техники при решении производственных задач 

используется техническая информация. Она сопровождает разработку новых изделий, 

материалов, конструкций, агрегатов, технологических процессов. Научную и техническую 

информацию объединяют термином научно-техническая информация. 
Свойства информации 
Информация многогранна в своих проявлениях, как со стороны материальных форм 

существования, так и с точки зрения воздействия на информационную систему и 

окружающую среду. Все это разнообразие проявляется в статических и динамических 

свойствах информации. Статические описывают информацию в определенный момент 

времени, а динамические — изменение и развитие информации во времени. 
Подробно основные свойства информации изложены выше. Мы остановимся на 

свойствах, имеющих непосредственное отношение к информационным системам и 

технологиям. 
1. Увеличение количества информации. Передача информации в 

телекоммуникационной среде, непрерывное ее распространение и увеличение объема в 

процессе обработки определяют указанное свойство. Этому процессу способствует 
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независимость формы представления и конкретного носителя. 
2. Объективность и субъективность информации. Понятие объективности информации 

является относительным. Это понятно, если учесть, что методы являются субъективными. 

Более объективной принято считать ту информацию, в которую методы вносят меньший 

субъективный элемент. Так, например, принято считать, что в результате наблюдения 

фотоснимка природного объекта или явления образуется более объективная информация, чем 

в результате наблюдения рисунка того же объекта, выполненного человеком. В ходе 

информационного процесса степень объективности информации всегда понижается. Это 

свойство учитывают, например, в правовых дисциплинах, где по-разному обрабатываются 

показания лиц, непосредственно наблюдавших за событиями или получивших информацию 

косвенным путем (посредством умозаключений или со слов третьих лиц). В не меньшей 

степени объективность информации учитывают в исторических дисциплинах. Одни и те же 

события, зафиксированные в исторических документах разных стран и народов, выглядят 

совершенно по-разному. У историков имеются свои методы для тестирования объективности 

исторических данных и создания новых, более достоверных данных путем сопоставления, 

фильтрации и селекции исходных данных. Обратим внимание на то, что здесь речь идет не о 

повышении объективности данных, а о повышении их достоверности (это совсем другое 

свойство). 
3. Достаточность (полнота) характеризует качество информации и определяет 

минимальный, но достаточный набор данных для принятия решений или для создания новых 

данных на основе имеющихся данных. Понятие полноты информации связано с ее смысловым 

содержанием (семантикой) и прагматикой. 
4. Репрезентативность информации связана с правильностью ее отбора и формирования 

в целях адекватного отражения свойств объекта. Важнейшее значение здесь имеют: 
• правильность концепции, на базе которой сформулировано исходное понятие; 
• обоснованность отбора существенных признаков и связей отображаемого явления. 
Нарушение репрезентативности информации приводит нередко к существенным ее 

погрешностям. 
5. Адекватность информации — это степень соответствия реальному объективному 

состоянию дела. 
Адекватность информации может выражаться в трех формах: семантической, 

синтаксической, прагматической. 
Синтаксическая адекватность отображает формально-структурные характеристики 

информации и не затрагивает ее смыслового содержания. На синтаксическом уровне 

учитываются тип носителя и способ представления информации, скорость передачи и 

обработки, размеры кодов представления информации, надежность и точность 

преобразования этих кодов и т.п. 
Эта форма способствует восприятию внешних структурных характеристик, т.е. 

синтаксической стороны информации. 
Семантическая (смысловая) адекватность. Эта форма определяет степень соответствия 

образа объекта и самого объекта и предполагает учет смыслового содержания информации. 

На этом уровне анализируются те сведения, которые отражает информация, рассматриваются 

смысловые связи. 
Прагматическая (потребительская) адекватность отражает отношение информации и ее 

потребителя, соответствие информации цели управления, которая на ее основе реализуется. 
6. Актуальность — это степень соответствия информации текущему моменту времени, 

определяется степенью сохранения ценности информации для управления в момент ее 

использования и зависит от динамики изменения ее характеристик и от интервала времени, 

прошедшего с момента возникновения данной информации. 
7. Достоверность информации — свойство отражать реально существующие объекты с 

необходимой точностью. Измеряется достоверность информации доверительной 

вероятностью необходимой точности, т.е. вероятностью того, что отображаемое информацией 
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значение параметра отличается от истинного значения этого параметра в пределах 

необходимой точности. 
Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Объективная 

информация всегда достоверна, но достоверная информация может быть как объективной, так 

и субъективной. Достоверная информация помогает принять нам правильное решение. 

Недостоверной информация может быть по следующим причинам: 
• преднамеренное искажение (дезинформация) или непреднамеренное искажение 

субъективного свойства; 
• искажение в результате воздействия помех и недостаточно точных средств ее 

фиксации. 
8. Доступность информации — возможность получения информации, необходимой 

пользователю. На степень доступности информации влияют одновременно как форма 

представления и методы интерпретации, так и ограничения использования. 
Форма представления и методы интерпретации информации реализуются путем 

согласования ее семантической формы с тезаурусом пользователя, а также интерфейсом 

пользователя. 
Ограничения использования подразделяют информацию на следующие виды: 
• секретная — имеет существенные ограничения использования; 
• конфиденциальная (для служебного пользования) — отражает интересы общества или 

отдельных групп людей в форме накладываемых ограничений на использование. 
• публичная (открытая) информация — не имеет ограничений использования. 
Реализация ограничений осуществляется применением методов и средств защиты 

информации от несанкционированного доступа. 
9. Краткость. Представление информации в наиболее сжатой форме без потери ее 

содержания. 
10. Кумулятивность. Характеризует накопление и хранение информации, способность 

ее к обобщенному и компактному изложению. 
11. Концентрация информации. Проявляется в тенденции к объединению и 

представлению в укрупненной форме. 
12. Массовость. Предусматривают два аспекта: качественный аспект раскрывает 

массовость информации как информации общественной, общей для всех; количественный — 
как информации, распространяемой для широкой сети потребителей, пользователей 

информации. 
13. Неассоциативность и некоммутативность информации. Информация не может 

рассматриваться как арифметическая сумма составляющих ее элементов, и эти элементы 

нельзя использовать в другой последовательности. 
14. Неисчерпаемость информации — информация может иметь неограниченное число 

пользователей, использоваться неограниченное число раз и при этом оставаться неизменной. 
15. Понятность — свойство информации, основанное на том, что информация 

становится понятной, если она выражена языком, на котором говорят те, кому предназначена 

эта информация. 
16. Преемственность информации. Характеризует возможность повторного 

использования информации в процессе обработки. 
17. Рассеяние информации. Свойство, противоположное концентрации информации. 

По мере концентрации информации в одном месте она становится менее значимой в другом. 
18. Своевременность информации означает ее поступление не позже заранее 

назначенного момента времени, согласованного со временем решения поставленной задачи. 
19. Смысл и новизна. Это свойство характеризует перемещение информации в 

социальных коммуникациях и выделяет ту ее часть, которая нова для потребителя. 
20. Содержательность информации отражает семантическую составляющую, 

определяемую отношением количества семантической информации в сообщении к объему 

обрабатываемых данных, т.е. 
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где С — семантическая составляющая; Ic — семантическая информация; Vд — объем 

данных. 
С увеличением содержательности информации растет семантическая пропускная 

способность информационной системы, так как для получения одних и тех же сведений 

требуется преобразовать меньший объем данных. 
Наряду с коэффициентом содержательности С, отражающим семантический аспект, 

можно использовать и коэффициент информативности, характеризующийся отношением 

количества синтаксической информации (по Шеннону) к объему данных: 

  
 

  
 

где Y — информативность; I — синтаксическая информация; Vд — объем данных. 
21. Старение информации. Процесс снижения ее ценности для пользователя. Зависит от 

частоты внесения изменений и их соответствия реальному состоянию предметной области. 
22. Точность информации определяется степенью соответствия получаемой 

информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п. 
23. Трансформируемость информации означает независимость содержания 

информации от формы фиксации и способа предъявления. 
24. Универсальность информации — содержание информации может быть 

предназначена для любого пользователя. 
25. Целостность (устойчивость) — свойство информации сохранять форму и 

содержание при различных на нее воздействиях. 
26. Ценность — свойство информации, зависящее от целевого назначения, т.е. 

предметной области распространения информации. 
На ценность информации косвенно влияют следующие факторы: вероятность ее 

своевременного появления или получения, важность, доступность, полнота, достоверность, 

актуальность. 
Ценность является субъективной характеристикой, зависящей от требований 

пользователя. 
27. Эмерджентность информации — свойство информационных систем, порождаемое 

взаимодействием элементов и не наблюдаемое ни в одном из элементов, если они 

рассматриваются отдельно. 
Количественные и качественные характеристики информации 
Возможен ряд подходов к оценке качества информации. Наиболее существенными из 

них являются синтаксический, семантический, прагматический и алгоритмический. На рис. 

1.4 представлена классификация мер информации. 
На синтаксическом уровне для определения количества информации используются два 

подхода: объемный и статистический (вероятностный, энтропийный). 
В объемном подходе синтаксическая мера количества информации оперирует с 

обезличенной информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту. При этом 

учитываются тип носителя и способ представления информации, скорость передачи и 

обработки, размеры кодов представления информации. 
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Рис. 3.1. Классификация мер информации 

 
Объем данных понимается в техническом смысле этого слова как информационный 

объем сообщения или как объем памяти, необходимый для хранения сообщения без каких-
либо изменений. При этом прагматический аспект не рассматривается. 

Информационный объем сообщения измеряется в битах и равен количеству двоичных 

цифр (0 и 1), которыми закодировано сообщение. 
В компьютерной практике понятие «бит» используется также как единица измерения 

объема памяти. Ячейка памяти размером в 1 бит может находиться в двух состояниях 

(включено и выключено), и в нее может быть записана одна двоичная цифра (0 или 1). Так как 

бит — слишком маленькая единица измерения информации, пользуются кратными ей 

величинами. Основной единицей измерения информации является байт. 1 байт равен 8 битам. 

В ячейку размером в 1 байт можно поместить 8 двоичных цифр, т.е. в одном байте можно 

хранить 256 = 28 различных чисел. Для измерения еще больших объемов информации 

используются величины, представленные в табл. 1.2. 
Количество информации на синтаксическом уровне определяется также на основе 

статистического (вероятностного) подхода через понятие энтропии системы. 
Статистический подход представлен в обширном разделе кибернетики — теории 

информации, которая занимается математическим описанием и оценкой методов передачи, 

хранения, извлечения и классификации информации. Теория информации в математической 

основе использует методы теории вероятности, математической статистики, линейной 

алгебры и др. В статистической теории основное внимание обращается на распределение 

вероятности появления отдельных событий и построение на его основе обобщенных 

характеристик, позволяющих оценить количество информации в одном событии либо в их 

совокупности. Количественной мерой информации стала энтропия. Чтобы возник процесс 

передачи, должны иметь место источник информации и потребитель. Источник выдает 

сообщение, потребитель, принимая сообщение, принимает при этом информацию о состоянии 

источника. В статистической теории, как выше указывалось, не изучается содержание 

информации. Предполагается, что до получения информации имела место некоторая 

неопределенность. С получением информации эта неопределенность снимается. Таким 

образом, статистическая количественная характеристика информации — это мера снимаемой 
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в процессе получения информации неопределенности системы. 
Таблица 1.2 
Единицы измерения объемов информации 

Измерение в байтах 

Десятичная приставка Двоичная приставка 

Название Символ Степень Название 
Символ 

Степень 
МЭК ГОСТ 

Килобайт КВ 103 Кибибит KiB Килобит 210 

Мегабайт МВ 106 Мебибит MiB Мегабит 220 

Гигабайт GB 109 Гибибит GiB Гигабит 23° 

Терабайт ТВ 1012 Тебибит TiB Терабит 240 

Петабайт РВ 1015 Пебибит PiB 
 

250 

Эксбайт ЕВ 1018 Эксбибит EiB 
 

260 

Зеттабайт ZB 1021 Зебиабит ZiB 
 

270 

Йоттабайт YB 1024 Йобибит YiB 
 

280 

 
Следует отметить, что понятие энтропии исторически использовалось для оценки меры 

неопределенности состояния любой системы. Чем больше энтропия системы, тем больше 

неопределенность ее состояния; и тем большую информацию получаем, когда эта 

неопределенность снимается. Энтропия как количественная мера информации обладает 

следующими свойствами. 
1. Функция энтропии является непрерывной относительно вероятности возникновения 

событий и для дискретных событий имеет наибольшее значение при равной вероятности их 

появления. Если возможно появление лишь одного события, то априорной неопределенности 

нет, поэтому количество информации и энтропия равны нулю. 
2. При равновероятных событиях функция энтропии возрастает с увеличением числа 

событий в ансамбле, а поэтому для повышения информативности символов необходимо 

увеличивать основание системы счисления используемого кода. 
3. Функция энтропии не зависит от пути выбора событий. Это свойство вытекает из 

аддитивности статической меры информации и, как следствие, аддитивности функции 

энтропии. 
Таким образом, статистическая теория позволяет дать плодотворные оценки 

количества информации для такого важного этапа информационного процесса в системе, как 

передача. Заложенные еще К. Шенноном принципы количественной оценки на основе 

функции энтропии сохраняют свою значимость до настоящего времени и являются полезными 

при определении информативности символов и сообщений, при оценке оптимальности 

построения кода на основе критериев избыточности. 
В современных системах обработки информации и управления существенное место 
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занимает подготовка информации для принятия решения и сам процесс принятия решения в 

системе. Здесь существенную помощь может оказать семантическая теория, позволяющая 

вскрыть смысл и содержание информации, выражаемой на естественном либо близком ему 

языке. С увеличением объема производства и его сложности количество информации, 

необходимое для принятия безошибочного решения, непрерывно возрастает. В этих условиях 

необходимо осуществлять отбор информации по некоторым критериям, т.е. предоставлять 

руководителю либо лицу, принимающему решение, своевременную и полезную информацию. 

С учетом ошибок, которые могут возникать в информации в связи с действиями оператора, 

отказами технических средств в др., избыточность допускается лишь как средство борьбы с 

ошибками. В этом смысле можно считать, что избыточность способствует сохранению 
ценности информации, обеспечивая требуемую верность. В рамках семантического подхода 

ценность информации можно задать через функцию потерь. 
Если в процессе подготовки информации исходная величина х отображается через 

величину у, то минимум потерь можно установить, как 

 
где Р(х) — вероятностное распределение входной величины х (определяется 

статистически), ГК*/у) — потери при преобразовании входной величины х в величину у 

(определяются статистически), X — множество значений х, Y — множество значений у. 
Так как Пт*п — характеристика вероятностная, при определении ценности 

информации необходимо учитывать математическое ожидание потерь  

 
где Ц — ценность информации, — математическое ожидание потерь при отходе от 

входной величины х к величине у. 
Следует отметить, что данная интерпретация ценности имеет сугубо технический 

характер. Конструктивным выходом из нее является такое разбиение входной величины х, при 

котором удается максимизировать ценность. В общем случае ценность информации, 

поступающей от материального объекта, является функцией времени. Анализ информации, 

используемой для принятия решения в реальных системах, позволил найти функции ценности. 

Эти функции задают предельные временные интервалы, в течение которых имеет смысл 

использовать данную информацию. При принятии решения обычно используется не только 

информация о материальном объекте, но и информация об условных распределениях 

критериальных оценок последствий различных альтернативных решений. В этом случае резко 

уменьшается число предпочтительных альтернатив и удается принять решение, базируясь на 

качественно неполной информации. В ряде практических случаев решение принимается с 

использованием субъективных критериев. При этом приходится применять большой объем 

информации, ужесточать требования к согласованности и непротиворечивости исходной 

информации. Принцип принятия решений по своей методологии требует сохранения 

содержания качественных понятий на всех этапах использования информации при общей 

оценке альтернативных решений. Кроме того, исключается сложная информация, при которой 

лицо, принимающее решение, должно иметь дело с громоздкими задачами. Используют 

замкнутые процедуры выявления предпочтений, т.е. процедуры, в которых имеется 

возможность проверить предпочтение на непротиворечивость и транзитивность. Можно 

отметить, что семантическая теория требует дальнейшей серьезной проработки, однако уже 

сейчас при принятии решений существует ряд методов, позволяющих оценивать смысловое 

содержание информации. 
Семантический подход, как уже было отмечено, базируется на смысловом содержании 

информации. Термин «семантика» исторически применялся в металогике и семиотике. В 

металогике под семантикой понимают изучение связей между знакосочетаниями, входящими 

в состав какого-либо формализованного языка, и их интерпретациями (истолкованиями) в 
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терминах той системы понятий и представлений, формализацией которого служит данный 

язык. В более узком смысле под семантикой подразумевают совокупность правил 

соответствия между формальными выражениями и их интерпретацией. 

Под семиотикой понимают комплекс научных теорий, изучающих свойства знаковых систем, 

т.е. систем конкретных или абстрактных объектов, с каждым из которых сопоставлено 

некоторое значение. Примерами знаковых систем являются естественные языки, а также 

искусственные языки, такие, как алгоритмические языки, языки программирования, 

информационные языки и др. 
 
Определение и задачи информационной технологии 
Успешное внедрение информационных технологий связано с возможностью их 

типизации. Конкретная информационная технология обладает комплексным составом 

компонентов, поэтому целесообразно определить структуру и состав информационной 

технологии (рис. 1.6). 
Технологический процесс — часть информационного процесса, содержащая действия 

(физические, механические и др.) по изменению состояния информации. 
 

 
Рис. 3.2. Состав информационной технологии 

 
Информационные технологии базируются на информации о предметной области, 

информационных процессах и являются основой реализации процессов информатизации и 

построения информационных систем на основе инструментального 

обеспечения (hardware + software), математического обеспечения (braineware) и методического 

обеспечения (orgware). 
Конкретная информационная технология определяется в результате компиляции и 

синтеза базовых технологических операций, специализированных технологий и средств 

реализации. 
Информационная технология базируется на реализации информационных процессов, 

разнообразие которых требует выделения базовых, характерных для любой информационной 

технологии. 
Базовый технологический процесс основан на использовании стандартных моделей и 

инструментальных средств и может быть использован в качестве составной части 

информационной технологии. К их числу можно отнести: операции извлечения, 

транспортировки, хранения, обработки и представления информации. 
Среди базовых технологических процессов выделим: 
• извлечение информации; 
• транспортирование информации; 
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• обработки информации; 
• хранение информации; 
• представление и использование информации. 
Процесс извлечения информации связан с переходом от реального представления 

предметной области к его описанию в формальном виде и данных, которые отражают это 

представление. 
Процесс транспортировки осуществляет передачу информации на расстояние для 

ускоренного обмена и организации быстрого доступа к ней, используя при этом различные 

способы преобразования. 
Процесс обработки информации состоит в получении одних «информационных 

объектов» из других «информационных объектов» путем выполнения некоторых алгоритмов; 

является одной из основных операций, выполняемых над информацией и главным средством 

увеличения ее объема и разнообразия. 
Процесс хранения связан с необходимостью накопления и долговременного хранения 

данных с обеспечением их актуальности, целостности, безопасности, доступности. 
Процесс представления и использования информации направлен на решение задачи 

доступа к информации в удобной для пользователя форме. 
Базовые технологические процессы строятся на основе базовых технологических 

операций, но кроме этого включают ряд специфических моделей и инструментальных 

средств. Этот вид технологий ориентирован на решение определенного класса задач и 

используется в конкретных технологиях в виде отдельной компоненты. Среди них можно 

выделить: 
• облачные технологии; 
• мультимедиатехнологии; 
• геоинформационные технологии; 
• технологии защиты информации; 
• CASE-технологии; 
• телекоммуникационные технологии; 
• технологии искусственного интеллекта. 
Специфика конкретной предметной области находит отражение в специализированных 

прикладных информационных технологиях, например, организационном управлении, 

управлении технологическими процессами, автоматизированном проектировании, обучении и 

др. Среди них наиболее продвинутыми являются следующие информационные технологии: 
• организационного управления (корпоративные информационные технологии); 
• в промышленности и экономике; 
• образовании; 
• автоматизированного проектирования. 
Аналогом инструментальной базы (оборудование, станки, инструмент) 

являются средства реализации информационных технологий, которые можно разделить на 

методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные. 
CASE-технология (Computer Aided Software Engineering — компьютерное 

автоматизированное проектирование программного обеспечения) является своеобразной 

«технологической оснасткой», позволяющей осуществить автоматизированное 

проектирование информационных технологий. 
Методические средства определяют требования при разработке, внедрении и 

эксплуатации информационных технологий, обеспечивая информационную, программную и 

техническую совместимость. Наиболее важными из них являются требования по 

стандартизации. 
Информационные средства обеспечивают эффективное представление предметной 

области, к их числу относятся информационные модели, системы классификации и 

кодирования информации (общероссийские, отраслевые) и др. 
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Математические средства включают в себя модели решения функциональных задач и 

модели организации информационных процессов, обеспечивающие эффективное принятие 

решения. Математические средства автоматически переходят в алгоритмические, 

обеспечивающие их реализацию. 
Технические и программные средства задают уровень реализации информационных 

технологий, как при их создании, так и при их реализации. 
Таким образом, конкретная информационная технология определяется в результате 

компиляции и синтеза базовых технологических операций, «отраслевых технологий» и 

средств реализации. 
Эволюция информационных технологий наиболее ярко прослеживается на процессах 

хранения, транспортирования и обработки информации. 
Отправной точкой для информационных технологий является 1900 г. До этого времени 

господствовала ручная обработка информации, для которой характерны: 
• последовательная смена носителей информации (глиняные таблички, берестяные 

грамоты, папирус, пергамент, бумага); 
• эволюция способов записи информации (рукопись, машинопись, печать), способов 

представления хранения (сочинения, книги, бумажные и печатные издания) и форм хранения 

(архивы, библиотеки). 
Выделим шесть основных временных поколений [7] становления информационных 

технологий (рис 1.7), характеризуемых типом носителя, способами получения, передачи, 

хранения и обработки информации. 

 
Рис. 3.3. Временные фазы развития управления данными 

 
Первое поколение (1900—1955) связано с двоичным представлением информации. 

Основной носитель информации — перфокарта. Для записи данных на карты, обработки 

(сортировки и составления таблиц) использовалось электромеханическое оборудование. 

Дальнейшему развитию препятствовали серьезные недостатки: 
• громоздкость оборудования; 
• проблемы хранения (1 гигабайт информации, представленной в виде перфокарт весит 

22 т); 
• невозможность оперативной обработки. 
Второе поколение (1955—1980) сопряжено со следующими факторами: 
• появлением в качестве носителя магнитных лент, позволяющих хранить большие 

объемы информации (одна магнитная лента заменяла более десяти тысяч перфокарт); 
• разработкой ЭВМ с программной поддержкой, обеспечивающей более высокое 

быстродействие (обработка сотни записей в секунду); 
Основное внимание в этот период времени было уделено программному обеспечению, 

направленному на удобство и эффективность программирования. Наиболее характерным для 

программного обеспечения этого времени являлось следующее: 
• обработка записей на основе файловой организации данных; 
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• разработка типовых программ для последовательного чтения нескольких входных 

файлов и производства на выходе новых файлов; 
• создание языков программирования (например, COBOL), ориентированных на записи 

последовательных задач; 
• в рамках операционных систем разработка языка управления заданиями и 

планировщика заданий для управления потоком работ; 
• внедрение пакетной обработки заданий. 
Отметим недостатки, сдерживающие дальнейшее развитие информационных 

технологий: 
• отсутствие оперативного доступа к данным; 
• недостаточное быстродействие; 
• невозможность распознавания ошибки до обработки основного файла. 
Третье поколение (1965—1980) базировалось на внедрении технологий оперативного 

доступа к данным в интерактивном режиме, основанном на использовании систем баз данных 

и систем передачи данных. 
Определяющим на этом этапе явилось появление персональных компьютеров, что дало 

толчок реализации интерактивного обмена данными, обеспечивающего доступ к любому 

элементу данных за доли секунды. 
Хотя оперативные базы данных хранились на магнитных дисках или барабанах, доступ 

к любому элементу данных обеспечивался за доли секунды. Внедрение технологий баз данных 

шло по пути от индекснопоследовательной организации записей к иерархическим и сетевым 

моделям, от простого поиска данных к прямому поиску по номеру записи или ассоциативному 

поиску по ключу. 
Сетевые (и иерархические) модели данных получили широкое развитие, что 

выразилось в создании международной организации сопровождения сетевых баз 

данных CODASYL. 
Однако ряд недостатков препятствовал дальнейшему развитию данного направления: 
• низкий уровень навигационного программного интерфейса; 
• сложность проектирования баз данных; 
• недостаточный уровень типизации и универсальности проектных решений. 
Четвертое поколение (1980—1995) определяется бурным внедрением реляционных баз 

данных и архитектурой «клиент — сервер». Привлекательность реляционной модели 

заключается в использовании четкого математического аппарата реляционной алгебры, что 

позволило: 
• осуществить единообразное представление предметной области; 
• создать унифицированный язык описания данных и манипулирования данными. 
Работы в области стандартизации и унификации породили язык, 

названный SQL (англ. Structured Query Language — язык структурированных запросов) и 

присутствующий во всех реляционных системах управления данными. 
Реляционная модель обладает следующими преимуществами: 
• высокая степень продуктивности и простоты использования; 
• совместимость с архитектурой «клиент — сервер»; 
• возможность использования параллельной обработки; 
• применение графического пользовательского интерфейса. 
Однако при значительных объемах данных начинают проявляться 
недостатки реляционных баз данных. К этим недостаткам относятся сложность 

структуры, вызванная необходимостью проведения нормализации; низкая 

производительность из-за поиска по ключу, что в три — пять раз увеличивает количество 

операций доступа; ограниченный набор типов данных; представление данных только в виде 

двумерных таблиц и невозможность реализации таблиц с нелинейной структурой; 

невозможность послойного рассмотрения данных (например, работающие — в одном слое, 

научные сотрудники и преподаватели — в другом, подчиненном слое); нестыковка с 
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принципами все более широко применяемого объектно-ориентированного подхода; 

невозможность задать для определенного типа данных набор операторов-методов, которые 

приходится вводить в конкретном приложении; возникновение конфузии — утраты при 

многочисленных обновлениях третьей (а порой — и второй) нормальной формы; сложность 

совмещения с другой парадигмой хранилищ данных. 
Одним из способов устранения указанных недостатков является построение объектно-

реляционных (ОРБД) и объектно-ориентированных (ООБД) базы данных. 
В качестве примера можно упомянуть два крупных проекта, характеризующие 

современные возможности технологий баз данных [7]. Первый из них — система Earth 
Observation System/Data Information System (EOS/DIS), разработанная агентством NASA для 

хранения всех спутниковых данных, которые начали поступать со спутников серии «Миссия к 
планете Земля» в 1977 г. Объем базы данных составляет несколько десятков петабайт. Другим 

примером базы данных является во многом стихийно развивающаяся всемирная библиотека. 

Реализация этих проектов стала возможной благодаря внедрению мультимедийных баз 

данных, что связано с переходом от традиционных баз данных, хранящих числа и символы к 

базам со сложными данными (звук, изображение, текст и др.). 
Пятое поколение (1995—2000) связано с широким распространением Интернета 

(англ. Internet — всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и 

передачи информации). 
Основной причиной быстрого развития Интернета стал бесплатный и открытый доступ 

к основным документам, особенно к спецификациям протоколов. 
В 1995 г. было сформулировано окончательное понятие термина «Интернет». 
Под Интернетом понимается глобальная информационная система, обладающая 

следующими признаками: 
• логическая связанность с помощью глобального уникального адресного пространства 

на основе протокола Интернета (IP) или его последующих расширений/дополнений; 
• поддержка передачи данных на основе стандартных протоколов Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) или его последующих расширений/дополнений и/или других 

IP-совместимых протоколов; 
• общая доступность на любом уровне услуг верхнего уровня, строящихся на основе 

связи и связанной инфраструктуры. 
Очень часто Интернет рассматривается как развитие традиционной телефонии, хотя на 

самом деле является ветвью развития информационных технологий. Интернет оказался очень 

жизнеспособной конструкцией, легко адаптируемой ко всем новшествам информационных 

технологий. От первоначального использования компьютера в режиме разделения времени 

Интернет органично впитал в себя локальные сети, архитектуру «клиент —сервер», 

одноранговые сети и сетевые компьютеры. 
Иногда термин «Интернет» путают с «Интранет» (англ. Intranet — интрасеть), который 

в отличие от первого является внутренней частной ведомственной сетью, построенной на 

использовании IP. 
Интернет широко внедрился во все сферы нашей жизни. Ярким примером служит 

цифровая экономика, которая базируется на достижениях Интернета. Сам Интернет достиг 

коммерческого успеха с многомиллиардным объемом. 
Шестое поколение (2000 г. — по настоящее время) связано с возникновением двух 

проблем на рубеже двух веков: 
1. Что делать с огромными объемами накопленных данных? 
2. Где найти ресурсы для решения непрерывно возрастающего количества задач? 
Решение этих проблем стало возможным благодаря двум новым направлениям 

информационных технологий: большие данные и облачные технологии. 
Большие данные (англ, big data) — совокупность математических методов, 

инструментальных средств и методов обработки больших объемов разнообразных 

(структурированных и неструктурированных) данных для получения информации, 
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необходимой для принятия эффективных решений в различных областях деятельности. 
Это направление является альтернативой сформировавшимся в конце 2000-х гг. 

традиционным базам данных и решениям класса Business Intelligenc (В/). Назначение BI — 
обработка данных для принятия решений в области бизнеса, включая следующие этапы: 

1) информационный поиск; 
2) аналитическая обработка в реальном времени (OLAP); 
3) инструменты предупреждения об отклонениях от ожидаемых показателей; 
4) бизнес-аналитика; 
5) бизнес-отчетность. 
Облачные вычисления (англ, cloud, computing') — технология, обеспечивающая 

комфортный удаленный доступ по согласованному требованию с минимальными 

эксплуатационными затратами к общему фонду конфигурируемых инструментальных средств 

(сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам). 
Услуги, предоставляемые пользователям в cloud computing, принято называть 

словом aaS (as a Service — «как сервис» или «в виде сервиса»). Перечень услуг весьма 

разнообразен: 
• Storage-as-a-Service («хранение как сервис»); 
• Database-as-a-Service («база данных как сервис»); 
• Information-as-a-Service («информация как сервис»); 
• Process-as-a-Service («управление процессом как сервис»); 
• Platform-as-a-Service («платформа как сервис»); 
• Integration-as-a-Service («интеграция как сервис»); 
• Security-as-a-Service («безопасность как сервис»); 
• Management/Governace-as-a-Service («администрирование и управление как сервис»); 
• Infrastructure-as-a-Service («инфраструктура как сервис»); 
• Testing-as-a-Service («тестирование как сервис»). 
Дальнейшее развитие информационных технологий должно привести к созданию 

некоторой информационной среды в киберпространстве. Программное обеспечение для 

определения, поиска и визуализации оперативно доступной информации — ключ к созданию 

и доступу к такой информации. Основные задачи, которые необходимо решить: 
• определение моделей данных для новых типов (например, пространственных, 

темпоральных, графических) и их интеграция с традиционными системами баз данных; 
• масштабирование баз данных по размеру (до петабайт), пространственному 

размещению (распределенные) и многообразию (неоднородные); 
• автоматическое обнаружение тенденций данных, структур и аномалий (добывание 

данных, анализ данных); 
• интеграция (комбинирование) данных из нескольких источников; 
• создание сценариев и управление потоком работ (процессом) и данными в 

организациях; 
• автоматизация проектирования и администрирования базами данных. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Аналоговая и цифровая информация 
2. Влияние современных информационно-коммуникационных технологий на развитие 

общества 
3. Инновации в области информационных коммуникаций 
4. Инновации в сфере приема, передачи и хранения информации 
5. Информационное обеспечение научного исследования 
6. Информационно-коммуникационная компетентность исследователя 
7. Организация и информационное обеспечение сети Интернет 
8. Информация и способы ее придачи 
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9. Коммуникации в социальных сетях 
10. Локальные и сетевые информационные ресурсы 
11. Основные свойства информационно-коммуникационных систем 
12. Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена 
13. Основные участники информационно-коммуникационного процесса в социально-

ориентированной деятельности 
14. Подходы к построению информационно-коммуникационных систем 
15. Поисковые информационные технологии 
16. Прошлое настоящее и будущее информационно-коммуникационных технологий 
17. Свойства информации: достоверность, полнота, надежность, релевантность 
18. Функции информационно-коммуникационных систем 
19. Хранение информации: способы и приемы 
20. Этика интернет-коммуникаций 
 

Дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в социально-
ориентированной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной. 
Тема 4. Современные информационно-коммуникационные технологии 
Цель: проследить эволюцию информационно-коммуникационных технологий. 

Выявить виды современных информационно-коммуникативных технологий. Определить 

требования, предъявляемые к современным информационно-коммуникационным технологиям 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Характеристики современных информационно-

коммуникационных технологий. 
Опрос, оценка 

знаний студентов 
 Требования к программно-аппаратным и техническим 

средствам и устройствам, функционирующим на базе 

микропроцессорной, вычислительной техники. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Сетевые инновационные информационно-
коммуникационные технологии, используемые в социально-
ориентированной деятельности 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
 
Тема лекционного занятия. 
Тема 4. Современные информационно-коммуникационные технологии 
 
Средства информационно-коммуникационных технологий 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это широкий спектр 

цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации 

и оказания услуг, среди которых можно выделить компьютерное оборудование, программное 

обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые 

технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также 

Интернет. 
Существует несколько классификаций информационных и коммуникационных 

технологий на основании различных критериев. 
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Так, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в социально-
ориентированной деятельности включают в себя два основных типа: аппаратные 

(технические) и программные. 
Аппаратные средства, это: 
 компьютер; 
 принтер; 
 проектор; 
 телекоммуникационный блок; 
 устройства для ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами; 
 устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации - сканер, 

фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон; 
 устройства регистрации данных – датчики с интерфейсами; 
 управляемые компьютером устройства. 
Программные средства, это: 
 средства общего назначения и связанные с аппаратными (драйверы и т.п.); 
 источники информации – организованные информационные массивы энциклопедии 

на компакт-дисках, информационные сайты и поисковые системы интернета, в том числе 

специализированные; 
 виртуальные конструкторы; 
 тренажеры позволяющие отрабатывать автоматические навыки работы с 

информационными объектами: ввод текста, оперирование с графическими объектами на 

экране и пр.; 
 тестовые среды позволяющие конструировать и применять автоматизированные 

испытания; 
 информационные системы управления; 
 экспертные системы – программная система, использующая знания специалиста-

эксперта для эффективного решения задач в какой-либо предметной области. 
Информационно-коммуникационные технологии– это также и 

телекоммуникационные средства, через которые осуществляется диалог.  
Использование информационно-коммуникационных технологий 
Рассмотрим теперь некоторые примеры профессионального использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
Информационно-коммуникационные технологии в сфере разработки и подготовки 

документов. Любая деловая сфера связана с подготовкой различной документации: отчетной, 

научной, справочной, сопроводительной, финансовой и т.д. 
Для подготовки текстовых документов используются текстовые процессоры, которые 

прошли путь развития от простейших редакторов, не дающих возможность даже 

форматировать текст до текстовых процессоров, позволяющих создавать документы, 

включающие в себя не только текст, но и таблицы, рисунки. 
Большую роль в автоматизации подготовки финансовых документов сыграли 

электронные таблицы. Первая электронная таблица под названием VisiCalc (Visible Calculator 

– «видимый калькулятор»), созданная Дэниелом Бриклином, появилась в 1979 году. В 

настоящее время в финансовой сфере используются бухгалтерские системы (1С-Бухгалтерия и 

др.). 
Для подготовки научных документов, содержащих математические расчеты, 

используются математические пакеты программ (МаthCAD, Марlе и пр.). Современные 

математические пакеты позволяют создавать документы, совмещающие текст с 

математическими расчетами и чертежами. С помощью такого документа можно получить 

результаты расчетов для разных исходных данных, изменяя их непосредственно в тексте 

документа. 
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Эффективность работы компании (производственной, торговой, финансовой и пр.) 

сегодня в решающей степени зависит от того, как в ней организованы хранение, сбор, обмен, 

обработка и защита информации. Для решения этих проблем уже более двадцати лет назад 

стали внедряться автоматизированные системы управления (АСУ).В настоящее время в этой 

области произошли большие перемены. Классическая АСУ включает в себя систему сбора 

информации, базу данных, систему обработки и анализа информации, систему формирования 

выходной информации. 
Информатизация произвела на свет еще одну важную технологию – системы 

автоматизированного проектирования (САПР). Проектирование включает в себя создание 

эскизов, чертежей, производство экономических и технических расчетов, работу с 

документацией. 
Геоинформационные системы (ГИС) хранят данные, привязанные к географической 

карте местности (района, города, страны). Например, муниципальная ГИС содержит в своих 

базах данных информацию, необходимую для всех служб, поддерживающих 

жизнедеятельность города: городских властей, энергетиков, связистов, медицинских служб, 

милиции, пожарной службы и пр. Вся эта разнородная информация привязана к карте города. 
Компьютерные сети 
Рассмотрим теперь более подробно понятие сетей. Компьютерная сеть – это система 

компьютеров, связанных техническими каналами передачи информации и обладающих 

программным обеспечением для передачи информации. С точки зрения пользователя, в сети 

существуют два вида компьютеров. Обычные домашние персональные компьютеры – 
устройства, через которые простые пользователи получают информацию и серверы. 

Серверы (англ. server – обслуживающее устройство) – это мощные компьютеры, на 

которых хранится программное обеспечение и другая информация, например, сайты, блоги и 

т.д., к которой могут обращаться пользователи сети. Сервером также иногда называют 

программу, обеспечивающую выполнение функции организации коммуникаций в сети. 
Небольшие компьютерные сети, работающие обычно в пределах одного помещения,   

одного   предприятия,    называются локальными    сетями.    С    точки зрения организации 

взаимодействия отдельных элементов локальной сети выделяют два типа таких систем: 

одноранговая сеть(в ней все объединенные компьютеры равноправны); сеть с выделенным 

сервером. 
Пользователю одноранговой сети могут быть доступны ресурсы всех подключенных к 

ней компьютеров (в том случае, если эти ресурсы не защищены от постороннего доступа). 
Глобальная сеть связывает между собой многие локальные сети, а также отдельные 

компьютеры, не входящие в локальные сети. Размеры глобальных сетей не ограничены: могут 

существовать сети от региональных до всемирных. Организация связи в глобальных сетях 

похожа на организацию телефонной связи. Персональный компьютер пользователя сети 

подключается к определенному узлу сети. Узлы связаны между собой, и эта связь действует 

постоянно. 
Отметим, что в зарубежной практике принято применение следующей системы 

классификации: 
 

CAI Computer Aided Instruction Компьютерное программированное 

обучение 
CAL Computer Aided Learning Изучение с помощью компьютера 
CBL Computer Based Learning Изучение на базе компьютера 
CBT Computer Based Training Обучение на базе компьютера 
CAA Computer Aided Assessment Оценивание с помощью компьютера 
CMC Computer Mediated Communications Компьютерные коммуникации 

Разработанные в последние годы современные информационно-поисковые системы 

позволяют обеспечить поиск необходимой информации. К информационным поисковым 

системам общего характера, например, относятся: справочные правовые системы «Гарант», 
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«Консультант Плюс», «Кодекс», электронные каталоги библиотек, электронные словари и 

энциклопедии, поисковые системы сети Интернет. 
Современные компьютерные технологии позволяют не только работать с готовыми 

моделями объектов, но и производить их конструирование из отдельных элементов.  
Моделирующие программы основаны на мультимедиатехнологиях, объединяющих 

текст, графику, видео, аудио, мультипликацию в представлении информации.  
Электронные тренажеры предназначены для закрепления практических умений и 

навыков. Наиболее эффективны такие средства для отработки действий в условиях сложных и 

чрезвычайных ситуаций.  
В целом же информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной сфере можно разделить на три основных группы: 
технологии представления информации; 
технологии передачи информации; 
технологии организации процесса осуществления социально-ориентированной 

деятельности. 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
 
1. Аналоговый способ записи-воспроизведения видео и звуковой информации 
2. Архитектура процессора, регистры и кэш-память 
3. Виртуальная АТС 
4. Внешние запоминающие устройства  
5. Использование геолокации в информационно-коммуникационном процессе субъектов 

социально-ориентированной деятельности 
6. Использование голосовой почты  
7. Конструктивные особенности ЭВМ разных поколений 
8. Назначение устройств вывода компьютеров  
9. Организация рабочего места пользователя ПК 
10. Основные блоки компьютера в структуре Неймана 
11. Основные характеристики микропроцессора  
12. Платформы Google Analytics и Яндекс. Метрика и их применение при решении задач 

научного исследования 
13. ПО для обмена файлами 
14. ПО для создания, отправления и анализа электронной почты 
15. ПО и сервисы для аудио и видеотрансляций реальном времени 
16. ПО и сервисы для обработки вызовов, отслеживания звонков, отправки 

персонализированных голосовых сообщений 
17. ПО и сервисы для организации веб-конференций 
18. ПО и сервисы для передачи SMS и голосовых сообщений 
19. Подключение к компьютеру монитора, видеопроектора, принтера и другой периферии 
20. Приложения для обмена сообщениями 
21. Развитие вычислительных систем  
22. Сайты, блоги, страницы в социальных сетях 
23. Сервисы для дистанционного обучения 
24. Сетевой обмен данными: Wi-Fi. Ethernet, Bluetooth  
25. Совместная удаленная работа с документами 
26. Современные графические манипуляторы 
27. Устройства ввода графической информации в ЭВМ 
28. Устройство системной платы компьютера 
29. Характеристики выводящих устройств 
30. Цифровой способ записи-воспроизведения видео и звуковой информации  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 
1. Дисциплина (модуль): Информационно-коммуникационные технологии в 

социально-ориентированной деятельности 
Тема 1.1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты. 
3. Цель: определить понятия «социально-ориентированная деятельность» и 

«социальная среда». Типологизировать виды социально-ориентированной деятельности. 

Выявить основных субъектов, осуществляющих социально-ориентированную деятельность. 
4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Социально-ориентированная деятельность, ее виды Опрос, оценка 

знаний студентов 
 Объект социально-ориентированной деятельности. Цели 

социально-ориентированной деятельности различных 

субъектов 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Формы социально-ориентированной деятельности. Опрос, оценка 

знаний студентов 
 Социально-ответственное поведение. Опрос, оценка 

знаний студентов 
 Некоммерческие организации и правовое регулирование их 

деятельности.   
Опрос, оценка 

знаний студентов 
 Волонтерская деятельность. Опрос, оценка 

знаний студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры).  
Вопросы к обсуждению: 

1. Значение социально-ориентированной деятельности в современном обществе  
2. Цели и задачи социальных институтов, как субъектов социально-

ориентированной деятельности 
3. Материальные и экономические компоненты социальной среды 
4. Социальная активность как триггер социально-ориентированной деятельности 
5. Социальные, политические и духовные компоненты социальной среды 
6. Формы взаимодействия субъектов социально-ориентированной деятельности 
7. Виды общественно-полезной деятельности 
8. Социально-ориентированная деятельность религиозных организаций 
9. Диалектика сексистской рекламы 
10. Показатели эффективности социально-ориентированной деятельности 
11. Фандрайзинг в контексте социально-ориентированной деятельности 
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12. Краудфандинг в контексте социально-ориентированной деятельности 
13. Гуманистические ценности современного общества 
14. Социальная ответственность бизнеса 
15. Социальные проблемы современного общества 
16. Факторы социальной среды, обусловливающие социально-ориентированную 

деятельность 
17. Субъекты и объекты социально-ориентированной деятельности 
18. Законодательное регулирование социально-ориентированной деятельности в РФ 
19. Некоммерческие организации, осуществляющее социально-ориентированную 

деятельность 
20. Волонтерство и его роль в современном обществе 
21. Социально-ответственное поведение человека 
22. Социально-ответственное поведение бизнеса 
23. Социально-ориентированная деятельность в контексте обеспечения прав и 

свобод человека 
 

Практические задания: подготовить доклад по одному из вопросов для выступления на 

семинаре  
 
Требования к выполнению практического задания:  
 
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
 

 
1. Учебная дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в 

социально-ориентированной деятельности 
Тема 2.  Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных 

групп и социальных институтов 
2. Цель: систематизировать теоретические и фактические знания о социальной среде. 

Обобщить знания о взаимодействии людей, социальных групп и социальных 

институтов 
3. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Материальные, экономические, социальные, политические и 

духовные условия взаимодействия субъектов социально-
ориентированной деятельности. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Характер взаимодействия людей, социальных групп и 

социальных институтов в процессе социально-
ориентированной деятельности. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 
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 Социальное поведение субъектов социально-
ориентированной деятельности. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 
 Изучение социальной среды, социально-ориентированной 

деятельностям исследовательскими методами 
Опрос, оценка 

знаний студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
 
Вопросы к обсуждению: 
1.Основные элементы социальной среды  
2.Целевые ориентиры людей, социальных групп и социальных институтов, 

осуществляющих социально-ориентированную деятельность.  
3.Характер социально-ориентированной деятельности, осуществляемой людьми, 

социальными группами и социальными институтами. 
4. Исследование среды социально-ориентированной деятельности 
 
Практические задания: 
Выбрать социально-ориентированную организацию. Изучить ее каналы коммуникаций 

и подготовить доклад для выступления на семинаре на тему "Электронные каналы 

коммуникации социально-ориентированной организации" и публично его представить на 

семинарском занятии.  
 
Требования к выполнению практического задания: 
Доклад должен содержать следующие положения: 
1. Краткая характеристика организации и сферы ее деятельности; 
2. Краткое описание групп, с которыми организация вступает в коммуникации 

(например, партнеры, конкуренты, органы государственного и муниципального управления, 

клиенты, СМИ, волонтеры и т.д.); 
3. Развернутое описание электронных каналов коммуникации, которые организация 

пользуется для обмена информации со своими коммуникантами (электронная почта, 

социальные сети, месенджеры, сайты, видеохостинги, интернет-форумы, онлайн платформы;  

мобильные приложения и др.); 
4.  Примеры контента, направляемого организацией своим коммуникантам.  
 
 
1. Учебная дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в 

социально-ориентированной деятельности 
Тема 3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий 
2. Цель: определить понятия «информационно-коммуникационные технологии», 

«информационные ресурсы», «информационные системы». Структурировать компоненты 

информационно-коммуникационных технологий. 
3. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Основные теоретические концепции и подходы к изучению 

закономерностей информационного обмена.  
Опрос, оценка 

знаний студентов 
2.  Сбор, прием, хранение информации и трансляция Опрос, оценка 



62  

информации коммуниканту. знаний студентов 
3.  Данные и базы данных. Опрос, оценка 

знаний студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Вопросы к обсуждению: 
1. Информация и ее свойства 
2. Вычислительные основы информационных технологий 
3.Приемы работы с информацией 
4. Сбор, прием, хранение информации и трансляция информации коммуниканту 
5. Коммуникационное взаимодействие при проведении исследований 
 
Практические задания:  
 
Провести «компаративный (сравнительный) анализ сервисов обмена мгновенными 

сообщениями (мессенджеров)» 
Выбрать пару мессенджеров из списка (или воспользоваться сайтом 

https://www.voipoffice.ru/tools/im/) 

Мессенджеры 

1 Facebook Messenger 
2 Google Allo 
3 ICQ 
4 Line 
5 Mail.ru Агент 
6 Pinngle 
7 Signal  
8 Skype  
9 Telegram 
10 Threema 
11 Viber  
12 WhatsApp  
13 WhatsHelp 
14 Wickr Me  
15 Wire  
16 Мультифон 
17 ТамТам 

 
Исследовать выбранную пару мессенджеров. Дать им подробную сравнительную 

характеристику. Сделать резюме: главные отличительные черты мессенджеров, их 

уникальность, достоинства и недостатки. 
 
Требования к выполнению практического задания: 
В характеристике должно быть отражено: 

1 история создания 
2 динамика развития и перспективы; 
3 аудитория: география, языки, число пользователей 
4 место в рейтингах 

https://www.voipoffice.ru/tools/im/
https://www.voipoffice.ru/tool/2465/
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Кроме того, следует указать возможности мессенджера. Например, 
1 регистрация без номера телефона 
2 локализация (русский язык) 
3 текстовые чаты 
4 отправка аудио сообщений 
5 отправка файлов 
6 шеринг местоположения 
7 аудио/видео звонки 
8 групповые и публичные чаты без ограничения количества участников 
9 редакция и удаление отправленных сообщений 
10 платежи внутри мессенджера 
11 реклама в чатах 
12 стикеры и их виды 

 
 
Тема 4. Современные информационно-коммуникационные технологии 
Цель: проследить эволюцию информационно-коммуникационных технологий. 

Выявить виды современных информационно-коммуникативных технологий. Определить 

требования, предъявляемые к современным информационно-коммуникационным технологиям 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Характеристики современных информационно-

коммуникационных технологий. 
Опрос, оценка 

знаний студентов 
 Требования к программно-аппаратным и техническим 

средствам и устройствам, функционирующим на базе 

микропроцессорной, вычислительной техники 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Инновационные информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в социально-ориентированной 

деятельности 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Вопросы к обсуждению: 
1. Аналоговый способ записи-воспроизведения видео и звуковой информации 
2. Архитектура процессора, регистры и кэш-память 
3. Внешние запоминающие устройства  
4. Использование геолокации в информационно-коммуникационном процессе субъектов 

социально-ориентированной деятельности 
5. Использование голосовой почты  
6. Конструктивные особенности ЭВМ разных поколений 
7. Назначение устройств вывода компьютеров  
8. Организация рабочего места пользователя ПК 
9. Основные блоки компьютера в структуре Неймана 
10. Основные характеристики микропроцессора  
11. Платформы Google Analytics и Яндекс. Метрика и их применение при решении задач 

научного исследования 
12. ПО для обмена файлами 
13. ПО для создания, отправления и анализа электронной почты 
14. ПО и сервисы для аудио и видеотрансляций реальном времени 
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15. ПО и сервисы для обработки вызовов, отслеживания звонков, отправки 

персонализированных голосовых сообщений 
16. ПО и сервисы для организации веб-конференций 
17. ПО и сервисы для передачи SMS и голосовых сообщений 
18. Подключение к компьютеру монитора, видеопроектора, принтера и другой периферии 
19. Приложения для обмена сообщениями 
20. Развитие вычислительных систем  
21. Сайты, блоги, страницы в социальных сетях 
22. Сервисы для дистанционного обучения 
23. Сетевой обмен данными: Wi-Fi. Ethernet, Bluetooth  
24. Совместная удаленная работа с документами 
25. Современные графические манипуляторы 
26. Устройства ввода графической информации в ЭВМ 
27. Устройство системной платы компьютера 
28. Характеристики выводящих устройств 
29. Цифровой способ записи-воспроизведения видео и звуковой информации 
 
Практические задания: подготовить доклад на один из вопросов и представить его для 

дискуссии в аудитории. 
 
Требования к выполнению практического задания:  
 
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной среде 
 

Тема 1.1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты 
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Тема 1.2. Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных 

групп и социальных институтов  

 
 
Тема 1.3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Тема 1.4. Современные информационно-коммуникационные технологии. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. Научно-техническая информация   

Тема 1.1. Общие характеристики 

научно-технической информации 

Научная информация. Кумулятивность научной 

информации. Наукометрия Закон Брэдфорда. Закон Ципфа. 

Старение научной информации 
Понятие научно-технической информации. Модельный закон о 

научно-технической информации. 
Тема 1.2. Источники научно-
технической информации 

Источники информации. Традиционные источники научно-
технической информации: отчеты НИОКР, диссертации, 

патенты, нормативно-техническая документация, информация 

об экспертизе продукции, обзоры, указатели литературы, 

реферативные журналы, неопубликованные переводы и т.д. 

Опубликованные и неопубликованные источники. 
Тема 1.3. Информационные ресурсы 

и базы данных по социологии 
Понятие «информационные ресурсы» и «базы данных». 

Алгоритмы работы с базами данных. Электронные библиотеки 

диссертаций, электронные каталоги и другие отраслевые 

ресурсы 
РАЗДЕЛ 2. Современные профессиональные базы данных и справочные системы 

Тема 2.1. Российские и 

международные научные базы 

данных и поисковые системы 

Понятие «научные базы данных». Значение и роль в 

современном мире. БД МАРС (Аналитическая реферативная 

база данных журнальных статей). Библиографические базы 

данных по социальным и гуманитарным наукам 
Тема 2.2. Архивы социологических 

исследований 
Архивы социологических данных. Основные понятия. 

Международные программы и организации по хранению и 

распространению информации по социальным наукам. Функции 

архивов социологических данных. 
Тема 2.3. Технологии работы с 

базами данных по социологии 
Организация массивов социологических данных в архивах. 
Подготовка данных к архивированию. Технологии работы с 

базами данных по социологии в Информационной системе 
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«РОССИЯ». 
РАЗДЕЛ 3. Информационное обеспечение исследовательской деятельности 

Тема 3.1. Принципы работы с 
библиографическими и новостными 

базами данных 

Библиографическая база данных. Реферативная база данных. 

Новостные базы данных. Справочно-библиографический 

аппарат (СБА). Сетевые информационные ресурсы. 
Тема 3.2. Базы Международных и 

российских социологических 

журналов  

Социологический журнал. Журнал «Социологические 

исследования» (СоцИс). Acta Sociologica. 

Тема 3.3. Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР)  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Научно-исследовательские работы (НИР). Опытно-
конструкторские и технологические работы. Источники 

информации о наличии НИОКР. 

РАЗДЕЛ 4. Организация процесса проведения научного исследования 
Тема 4.1. Фаза проектирования 

исследования. 
Проектирование основных процедур исследования. Стадии 

исследования. Исследовательская программа. 
Тема 4.2. Технологическая фаза 

научного исследования. 
Теоретический этап: анализ и систематизация 

литературных данных, отработка понятийного аппарата, 

построение логической структуры теоретической части 

исследования. Сбор научной информации. 
Тема 4.3. Рефлексивная фаза 

научного исследования.  
Научный текст как результат научного исследования. Уровни 

понимания научного текста: ассимиляция смысла, 

интерпретация смысла, реконструкция смысла. 
РАЗДЕЛ 5. Формы представления результатов научных исследований 

Тема 5.1. Научные тексты. 

Основные виды и требования 
Формы представления результатов научных исследований в 

текстовых работах: Доклад. Стендовый доклад. 
Тема 5.2. Отчет о научно-
исследовательской деятельности 

Отчет о проведенном исследовании. Общие требования и 

правила оформления отчетов о научно-исследовательской 

работе. 
Тема 5.3. Публичное 
представление 
научных результатов 

Значение публичного представления научных результатов для 

исследователя. Формы представления научных результатов на 

научных конференциях. Виды мероприятий: круглые столы, 

семинары, вебинары, заочные конференции. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
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конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
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осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Тема 1.1. Общие характеристики научно-технической информации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 
2.Требования, предъявляемые к научной информации.  
3.Классификация научной информации. 
4.Свойства информации. 
5. Информационные потоки. 
6. Что такое научно-технической документация? 
7. Что такое Государственная система научно-технической информации? 
8. Что входит в структуру ГСНТИ России? 
9. Назовите основные функции Всероссийского института научной и технической 

информации (ВИНИТИ)? 
10. Какие услуги пользователям может оказывать ФГУП Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНТИЦ)? 
11. Перечислите основные функции ФГУП «Российский научно-технический центр 

информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» («Стандартинформ»)? 
 

Тема 1.2.  Источники научно-технической информации 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Назовите виды источников информации. 
2.Дайте характеристику государственной системы научно-технической информации. 
3. Какие качественные и количественные параметры информации и информационных 

источников Вам известны? 
4. Какие источники информации о реализуемых НИОКР существуют в настоящее время? 
5. Приведите примеры универсальной десятичной классификации 
6. Как надо трактовать цифры, стоящие рядом с обозначением ББК? 
7. Покажите на примере социологии как работает ГРНТИ 

 
Тема 1.3. Информационные ресурсы и базы данных  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Базы данных: понятие, типы, назначение 
2. Информационные ресурсы: понятие, типы, назначение 
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2. Какова методика работы с базами данных?  
3. Какова методика определения индекса Хирша? 

 
 
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Тема 2.1. Российские и международные научные базы данных и справочные системы 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Значение и роль научных баз данных для современного исследователя. 
2. Какие материалы служат для формирования базы данных ВИНИТИ РАН? 
3. Библиографические базы данных ИНИОН РАН: основные тематические направления 
4. Какие российские справочные системы Вы знаете? 
 

Тема 2.2. Архивы социологических исследований 
Вопросы для самоподготовки 

1.Назовите основные понятия, которыми можно охарактеризовать архивы данных. 
2. Определите роль архивирования социологических данных в жизни социологического 

сообщества. 
3. Перечислите основные функции архивов социологических данных. 
4.На какие типы можно разделить архивы социологических данных. 
5. Какие этапы классического социологического исследования характеризуют архивный 

сертификат?  
 

Тема 2.3. Технологии работы с базами данных по социологии  
Вопросы для самоподготовки 

1.Какие требования предъявляются к организации массивов социологических данных в 

архивах 
2.Какие этапы включает в себя технологии работы с базами данных по социологии? 
3.Кто был инициатором создания российского национального архива СОФИСТ? 

4.Какие структурные элементы входят в базу данных ВЦИОМа? 
 
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 3.1. Принципы работы с библиографическими и новостными базами данных 
Вопросы для самоподготовки 

1.В чем особенность библиографической базы данных? 
2.Перечислите основные российские библиографические базы? 
3.Какие зарубежные библиографические базы Вы знаете? 
4.Что Вы понимаете под сетевыми информационными ресурсами? 
5.Какие возможности исследователю предоставляет библиографическая база данных? 
6.Какие базы данных отражают содержание российских средств массовой информации? 
7.Чем отличаются библиографические базы от наукометрических?  
 

Тема 3.2. Базы международных и российских социологических журналов  
Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие журналы имею статус журналы ВАК? 
2.Перечислите российские социологические журналы. 
3.Кто является учредителем журнала Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены? 
5.Какой журнал ВАК по социологическим наукам выпускает РГСУ?  



11  

7.Какой журнал Международной социологической ассоциации издается на русском языке. 
 

Тема 3.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
Вопросы для самоподготовки 

1.Что такое НИОКР? На какие виды работ он делится? 
2. Назовите основные типовые стадии и этапы НИОКР. 
3. Какова структура государственного контракта на выполнение НИОКР? 
4. Перечислите основные категории научных исследований, методологии жизненного цикла 

НИР 
5. Перечислите способы представления заявок на НИОКР 
6. Назовите порядок подачи заявки на выполнение НИОКР и требования к ее оформлению. 
7. Охарактеризуйте структуру и содержание государственного контракта на выполнение 

НИОКР. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
Тема 4.1. Фаза проектирования исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие стадии включает в себя фаза проектирования исследования стадии? 
2. На какие этапы делится концептуальная стадия проектирования? 
3. Назовите этапы постановки проблемы исследования. 
4. Какие обязательные действия должен выполнить исследователь на стадии 

конструирования исследования? 
 
Тема 4.2. Технологическая фаза научного исследования 
Вопросы для самоподготовки 

1. Какие этапы включает в себя технологическая фаза научного исследования? 
2. Какие действия должен предпринять исследователь на теоретическом этапе 

технологической фазы научного исследования? 
3. Какие позиции определяет методика обработки полученной информации? 
4. На каком этапе технологической стадии исследователь оформляет результаты своего 

исследования? 
 

Тема 4.3. Рефлексивная фаза научного исследования 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие виды рефлексии различать? 
2. Дайте характеристики научного теста. Какую классификацию научных текстов вы 

могли бы привести 
3. Назовите уровни понимания научного текста. 
4. Перечислите основные требования к научному тексту. 
5. Какие правила создания презентации по итогам исследования необходимо обязательно 

соблюдать? 
6. Что такое научная дискуссия? Чем она отличается от научной полемики? 
7. Что входит в структуру научной дискуссии?  

 
РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Тема 5.1. Научные тексты. Основные виды и требования 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные требования к докладу по итогам диссертационного 

исследования. 
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2. В каких случаях готовится стендовый доклад и основные требования к его подготовке 

и представлению.  
3. Какие виды рефератов вы знаете? В каких случаях применяется тот или иной вид 

реферата? 
4. Основные требования к литературному обзору. 
5. Требования к компьютерной презентации диссертационного исследования.  
6. Тезисы и статья для научной публикации: требования к структуре 
  

Тема 5.2. Отчет о научно-исследовательской деятельности 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите структурные элементы отчета по НИР в соответствии с 

Межгосударственным стандартом 
2. Назовите основные требования к структурным элементам отчета НИР 
3. Как оформляется список исполнителей НИР? 
4. Перечислите Общие требования к реферату отчета о НИР - по ГОСТ 7.9. 
5. Какие обязательные структурные элементы включает в себя Содержание отчета о НИР 
6. Для чего в структуру отчета о НИР включен раздел «Перечень сокращений и 

обозначений»? Перечислите основные требования к данному разделу. 
7. Какие обязательные позиции должно содержать заключение отчета о НИР по ГОСТ 7.9. 
8. Какие материалы должен содержать раздел отчета о НИР «Приложение»? 

 
Тема 5.3. Публичное представление научных результатов 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие формы публичного представления научных результатов НИР вы знаете? 
2. Что должен включать исследователь в раздел диссертации «Апробация результатов 

диссертационного исследования»? 
3. Перечислите основные требования к подготовка докладе на конференции (научно-
методическом семинаре, заседании научного кружка) для представления результатов НИР. 
4. Какая организация проводить Международный социологический конгресс и 

Международный социологический форум?  
5. Какие формы представления научного доклада на научном мероприятии используют 

его организаторы? 
6. Основные принципы составления электронной презентации для ее представления на 

научном мероприятии.  
 

1.3. Методические материалы по написанию курсовой работы 

Написание курсовой работы 
Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития темы 

работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 
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 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 65% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 
Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского литературного 

языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 
При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать научную 

терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе аргументации. 
Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и сноски) 

шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, сносках и 

таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

работы выравнивается по ширине. 
При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 
 страница с титульным листом; 
 страница с «Содержанием»; 
 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к ним 

пояснения; 
 приложения. 

Содержание (оглавление) должно включать в себя: Введение, Основную часть, 

Заключение, Список использованных источников и Приложения с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы.  

Введение должно содержать в себе: 
 обоснование актуальности темы курсовой работы; 
 изложение цели и задач курсовой работы; 
 формулировку объекта и предмета исследования, проводимого в рамках курсовой 

работы; 
 описание методов, применяемых в ходе исследования; 
 краткое содержание глав и параграфов, входящих в курсовую работу.    

Введение должно быть кратким и занимать 1–2 страницы. 

Актуальность темы курсовой работы может быть обоснована через разъяснение её 

высокой теоретической значимости и практической полезности в контексте современного 

положения дел в исследуемой области. 

Цель курсовой работы должна быть сформулирована кратко и отражать тот результат, 

которого обучающийся хочет добиться в процессе проводимого им исследования. 

Ошибкой в данном случае будет указывать на средства достижения цели, как на саму 

цель, например: «…провести анализ…», «…исследовать…» и т. п. 

Задачи, перечисляемые во Введении, должны обозначать те конкретные шаги, 

посредством которых автор работы намерен достигнуть сформулированной им цели курсовой 

работы. 

В формулировках задач могут быть использованы такие слова, как: «исследовать», 

«упорядочить», «систематизировать», «раскрыть», «классифицировать», «обобщить», 

«проанализировать», «уточнить» и т. п. 
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Формулировка задач курсовой работы определяет содержание её глав и параграфов. 

Каждый параграф должен заключать в себе выполнение какой-либо из задач, перечисленных 

во Введении. При этом желательно, чтобы количество сформулированных задач 

соответствовало количеству параграфов. Результаты выполнения задач должны быть кратко 

описаны в Заключении. 

Объект исследования – это его заданная область. 

Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, 

которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет исследования 

чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему. 

Основная часть курсовой работы должна быть разделена на две или три главы, каждая 

из которых должна быть разбита на параграфы, количеством не менее двух в каждой главе. 

При этом необходимо стремиться к равномерному распределению объема материала 

между разными главами и внутри них – между параграфами. 

Каждый компонент Основной части должен быть закончен в смысловом отношении, но 

в то же время входить в состав курсовой работы как её закономерная составляющая. 

Желательно завершать изложение каждой главы формулировкой тех или иных 

выводов, которые будут связывать по смыслу данную главу со следующей главой. 

Излагаемые в тексте курсовой работы теоретические положения тех или иных авторов 

должны сопровождаться соответствующими ссылками, цитатами, статистическими данными. 

Основная часть курсовой работы должна демонстрировать читателю степень 

знакомства её автора с историей рассматриваемого вопроса, с современным состоянием 

научных исследований в данной области, с существующими на сегодняшний день 

эмпирическими данными и научными теориями по избранной проблеме. В ней также должны 

быть аргументированно и последовательно изложены результаты произведенного автором 

исследования, даны рекомендации по совершенствованию научных знаний в данной 

предметной области. 

Выдвигаемые автором теоретические положения и выводы должны быть подкреплены 

данными из справочников, монографий, периодических научных изданий и других 

источников. 

Если в работе используется цифровой материал, то его предпочтительно приводить в 

форме таблиц. Для наглядности могут быть использованы иллюстративные материалы, такие 

как рисунки в виде столбчатых и секторных диаграмм, графиков и т. п. 

Заключение должно содержать в себе краткое изложение наиболее существенных 

результатов выполненного исследования. Эти результаты должны быть сформулированы как 

выводы, соответствующие цели и задачам исследования, описанным во Введении. Объем 

заключения должен составлять 1–2 страницы. 

Список использованных источников должен содержать в себе названия и описание 

научных статей и публикаций в специальных изданиях (сборниках научных статей вузов, 

профессиональной периодике и т. п.), монографий, авторефератов диссертаций, статистики, 

учебников и учебных пособий, если нужно – законодательных и нормативных правовых актов 

и пр. (в зависимости от предмета исследования конкретной курсовой работы). 
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Источники в Списке использованных источников компонуются по разделам:  

- Нормативно-правовые акты; 

- Документы архивов; 

- Справочные и статистические издания; 

- Учебная литература; 

- Научная литература; 

- Периодические издания; 

- Интернет-ресурсы и т. п. 

При оформлении списка использованных источников указываются все основные 

сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 

издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях, 

необходимо указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Внутри разделов источники располагаются в алфавитном порядке: по алфавиту 

фамилий авторов или заглавий документов.  

Количество источников в Списке использованных источников не должно быть 

меньше 5 наименований.  

Оценивание курсовой работы 
За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 
Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 
Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается из 

рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие иллюстрирующего/ расчетного 

материала, использования современной, зарубежной литературы и др. 
Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 
Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия складывается 

из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов работы, 

правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать методы, 

делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания заявленной 

теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской работы, 

практическую ценность результатов работы и др. 
Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 
Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия складывается 

из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, задействовать 

средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада и др. 
Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 
Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей кафедрой 

и зависят от специфики курсовой работы. 
Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 
Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 
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Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Научные исследования в 

профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
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полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
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теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Дисциплина: Научные исследования в профессиональной деятельности 
РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
Тема 1.1. Общие характеристики научно-технической информации 
Цель: изучение общих характеристик научно-технической документации, знакомство с 

Государственной системой научно-технической информации 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Научная информация. Кумулятивность научной информации. 

Наукометрия Закон Брэдфорда. Закон Ципфа. Старение научной 

информации 
Понятие научно-технической информации. Модельный закон о научно-
технической информации. Система научно-технической информации. 

Государственная система научно-технической информации. Виды 

научно-технической информации. Федеральные органы научно-
технической информации и научно-технические библиотеки. 

Федеральные органы научно-технической информации и научно-
технические библиотеки. Международные организации научно-
технической информации. Российские научные базы данных. 

Международные базы данных. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 1.1. Общие характеристики научно-технической информации 
Текст лекции. 

Научно-техническая информация (далее НТИ) — это информация, которая касается 

научных и технических знаний, и включает в себя результаты научных исследований, 

разработки технологий, патенты, научные статьи и публикации, отчеты о научных 

исследованиях, технические спецификации и т.д. 
НТИ обычно используется для описания результатов исследований и разработок, а также 

для передачи знаний и опыта между учеными, инженерами и другими специалистами в 

соответствующих областях. Эта информация может быть использована для создания новых 

технологий, улучшения существующих, развития науки и техники, и т.д. 
Сегодня НТИ имеет особое значение в контексте научно-технического прогресса и 

развития общества. Быстрое развитие технологий и новые научные открытия делают НТИ 

более актуальной и ценной, и важно уметь эффективно искать, оценивать и использовать эту 

информацию для достижения конкретных целей и задач. 
Кроме того, НТИ является важным источником информации для принятия решений на 

всех уровнях - от научных исследований и разработок до планирования и реализации 

проектов. Она используется во многих отраслях, таких как медицина, техника, энергетика, 

информационные технологии, сельское хозяйство, промышленность и т.д. 
Доступность и качество НТИ существенно влияют на конкурентоспособность страны в 

мировой экономике. Сегодня существует множество баз данных и информационных ресурсов, 

которые позволяют получать доступ к НТИ из различных источников и в различных 

форматах. Однако, при использовании НТИ важно учитывать не только ее содержание, но и 
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точность, достоверность и актуальность информации, чтобы избежать ошибок и 

неправильных решений на основе неточных или устаревших данных. 
Также важно отметить, что в современном мире НТИ становится все более важным 

элементом открытой науки, что означает, что информация должна быть доступна для всех и 

использоваться в научных исследованиях и разработках в открытом доступе. 
Кроме того, НТИ играет важную роль в образовании, позволяя студентам и ученым 

получать доступ к последним достижениям в науке и технике, а также развивать свои знания и 

навыки в соответствующих областях. Она также может служить источником вдохновения для 

новых исследований и проектов. 
В настоящее время в связи с быстрым развитием информационных технологий и 

интернета возможность доступа к НТИ значительно увеличилась. Сегодня существуют 

различные цифровые ресурсы, такие как электронные библиотеки, базы данных, онлайн-
архивы, журналы и конференции, которые предоставляют доступ к большому объему НТИ. 

Однако, важно учитывать права интеллектуальной собственности и авторские права при 

использовании НТИ и следовать этическим нормам и принципам научной этики. 
Таким образом, НТИ является необходимым и важным элементом в научных и 

технических областях, она позволяет развивать науку, технологии и образование, 

способствует принятию правильных решений и улучшению качества жизни людей. 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 
2.Требования, предъявляемые к научной информации.  
3.Классификация научной информации. 
4.Свойства информации. 
5. Информационные потоки. 
6. Что такое научно-технической документация? 
7. Что такое Государственная система научно-технической информации? 

 
 

Тема 1.2.  Источники научно-технической информации 
Цель: приобретение умений по поиску и использованию различных источников 

научной информации и работе в справочно-информационной системе.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Источники информации. Традиционные источники научно-

технической информации: отчеты НИОКР, диссертации, патенты, 

нормативно-техническая документация, информация об 

экспертизе продукции, обзоры, указатели литературы, 

реферативные журналы, неопубликованные переводы и т.д. 

Опубликованные и неопубликованные источники. Организация 

справочно-информационной деятельности. Государственная 

система научно-технической информации. Формирование 

информационной базы по конкретному исследованию. Методы 

работы с каталогами и картотеками. Универсальная десятичная 

классификация (УДК). Библиотечно-библиографическая 

классификация (ББК). Библиографические указатели. 

Последовательность поиска документальных источников 

информации. Государственный рубрикатор научно-технической 

информации (ГРНТИ). Интернет-ресурсы. Особенности 

использования интернет-ресурсов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
 
Введение.  
Тема 1.2.  Источники научно-технической информации 
Текст лекции 
Источники научно-технической информации делятся на два вида: документальные и 

электронные. Основная часть научной информации представлена в виде документов, которые 

можно условно подразделить на первичные и вторичные, являющиеся результатом 

преобразования информации на основе изучения первичных документов. В свою очередь, 

первичные источники делятся на опубликованные и неопубликованные. К ним относятся:  
 Книга – непериодическое издание в виде нескольких сброшюрованных листов 

печатного материала, объемом более 48 страниц, как правило, в обложке или переплете, 

прошедшее редакционно-издательскую обработку. Книги подразделяются на несколько типов: 

научная, научно-популярная и производственно-техническая; учебники и учебные пособия; 

справочники и энциклопедии; нормативная литература. 
 Брошюра – произведение печати, объемом от 5 до 48 страниц. 
 Периодическое издание – произведения печати, выпускаемые отдельными, 

неповторяющимися по содержанию выпусками, под одним названием, которые регулярно 

выходят через определенные или неопределенные промежутки времени, причем каждый 

выпуск имеет порядковый номер или дату. 
 Журнал – периодическое издание, выходящее не реже двух раз в год и не чаще 

одного раза в неделю, подчиненное интересам определенного круга читателей, имеющее 

постоянное название, одинаковое оформление и ежегодную сквозную нумерацию. Журнал 

выполняет одновременно функции текущего оповещения и публичного архива, обеспечивая 

оперативное доведение информации; является средством апробации результатов научных 

исследований; фиксирует приоритет научных и прикладных задач, создавая условия для 

признания авторов как ученых. Журнальные публикации составляют примерно 70% всех 

научных документов и около 80% специалистов различных уровней считают научный журнал 

основным источником научно-технической информации. 
 Диссертация – квалификационный труд, который пишется научным 

сотрудником для присуждения звания или степени.  
 Депонированные рукописи – переданные на хранение в орган-депозитарий 

научные работы, выполненные индивидуально или в соавторстве и рассчитанные на 

ограниченный круг потребителей. Сведения о депонированных рукописях отражаются в 

реферативных журналах и библиографических указателях. Депонированные рукописи 

приравниваются к публикациям, а их авторы сохраняют право на публикацию статей в 

научных изданиях. Ограничения по объему депонированных рукописей значительно меньше, 

чем для публикаций, что позволяет автору более полно представить результаты своей работы. 
 Научный отчет – отчет научной организации о проведенном исследовании, 

который доступен организациям и частным лицам, хранится в фонде ВНТИЦентра.  
Вторичные источники служат посредником между документами и реципиентами 

(читателями, зрителями, слушателями) и являются результатом аналитико-синтетической 

переработки информации (АСПИ). Информационные издания в отличие от обычных 

библиографических изданий оперируют не только сведениями о произведениях печати, но и 

идеями и фактами, в них заключенными. Выпуском информационных изданий занимаются 

институты, центры и службы научно-технической информации (НТИ). Ко вторичным 

источникам научно-технической информации можно отнести:  
 Резюме – отвечает на вопрос «Что?» об источнике информации. 
 Аннотация – отвечает на вопрос «Что?» и «О чем?» об источнике информации. 
 Реферат – сокращенное изложение содержания первичного документа (или его 

части) с основными фактическими сведениями и выводами. Реферирование подразумевает 
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анализ литературы по проблеме, т.е. систематизированное изложение чужих мыслей с 

указанием на первоисточник и в обязательном порядке с собственной оценкой изложенного. 
 Каталоги (картотеки) – указатели, которые могут быть составлены по 

различным признакам. Чаще всего встречаются алфавитный, авторский, предметный, 

географический, нумерационный, хронологический, систематический каталоги (по отраслям 

знаний, независимо от того, кто является автором), картотеки персоналий, адресные 

картотеки. 
Основная масса вторичных источников подразделяется на три вида: 

библиографические, реферативные и обзорные.  
1. Библиографические издания содержат упорядоченную совокупность 

библиографических описаний, которые извещают специалистов о том, что издано по 

интересующему его вопросу. Библиографическое описание выполняет две функции. С одной 

стороны, оно оповещает о появлении документа (сигнальная функция), а с другой – сообщает 

необходимые сведения для его отыскания (адресная функция). Из библиографических 

описаний составляют библиографические указатели и библиографические списки. 

Библиографические указатели чаще всего носят сигнальный характер и состоят из перечня 

библиографических описаний часто без аннотаций и рефератов. Эти издания с максимальной 

полнотой отражают отечественную и зарубежную литературу. Их отличают оперативность 

подготовки и сравнительно короткие сроки с момента выхода публикации до момента 

отражения ее в указателе. 
Наиболее значительным библиографическим указателем является «Сигнальная 

информация» (СИ). Цель такого издания – быстро информировать специалистов о новых 

публикациях по мировой науке и технике. Именно на эти издания возложена функция 

опережающего оповещения читателей о только что вышедшей научной и технической 

литературе. СИ представляет собой по преимуществу систематические указатели, 

выпускаемые в виде бюллетеней, тематика которых охватывает почти все отрасли мировой 

науки и техники. 
В связи с развитием научно-исследовательских работ и необходимостью детально 

анализировать литературу, выпущенную в предыдущие годы, все большее значение для 

исследователей приобретает ретроспективная библиография, назначением которой является 

подготовка и распространение библиографической информации о произведениях печати за 

какой-либо период времени прошлого. Эта библиография представлена широким кругом 

пособий. Среди них тематические указатели и обзоры, внутрикнижные и пристатейные списки 

литературы, каталоги отраслевых научно-технических издательств, персональная 

библиография выдающихся естествоиспытателей и инженеров, библиографические указатели 

по истории естествознания и техники. 
2. Реферативные издания содержат публикации рефератов, включающих сокращенное 

изложение содержания первичных документов (или их частей) с основными фактическими 

сведениями и выводами. К реферативным изданиям относятся реферативные журналы, 

реферативные сборники, экспресс-информация, информационные листки. 
3. Обзорные издания – обзор по одной проблеме, направлению и сборник обзоров. 

Обзоры обобщают сведения, содержащиеся в первичных документах, являясь высшей 

ступенью их аналитико-синтетической переработки. Такие издания обычно сообщают о 

состоянии или развитии какой-либо отрасли науки или практической деятельности, отражая 

все новое, что сделано в ней за определенное время. Цель обзоров – обеспечить проведение 

научных исследований и разработок на современном уровне, устранить параллелизм в работе 

научно-исследовательских организаций, помочь сделать правильный выбор направления и 

методов разработки в определенной области. 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы для обсуждения: 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Назовите виды источников информации. 
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2.Дайте характеристику государственной системы научно-технической информации. 
3. Какие качественные и количественные параметры информации и информационных 

источников Вам известны? 
4. Какие источники информации о реализуемых НИОКР существуют в настоящее время? 

 
 
 
Тема 1.3. Информационные ресурсы и базы данных  
Цель: сформировать представление об имеющихся российских и международных 

информационных ресурсов и баз данных и научить работать с ними 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Понятие «информационные ресурсы» и «базы данных». 

Алгоритмы работы с базами данных. Электронные библиотеки 

диссертаций, электронные каталоги и другие отраслевые ресурсы 

Интернет, методика поиска информации. Библиотечный фонд. ВНТИС. 

ЦИТиС. РГБ. Всероссийская книжная палата. ВИНИТИ. История 

создания наукометрических баз данных. Понятие наукометрии: индекс 

цитирования, импакт фактор, индекс Хирша и др. Отличие 

полнотекстовых баз данных от баз данных цитирования. Правила 

цитирования. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Научная электронная библиотека Elibrary. 
Базы данных статистики, маркетинговых отчетов и 

аналитических обзоров рынка  
Российские медийные базы данных (Интегрум, Интерфакс, 

Медиалогия и др.)  
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. 
Тема 1.3. Информационные ресурсы и базы данных 
Текст лекции. 
Информационный ресурс (далее ИР) — это информация, зафиксированная на 

материальном носителе и хранящаяся в информационных системах. 
Важнейшей проблемой практического использования ИР является проблема их 

классификации. При рассмотрении ИР как объекта гражданских прав Федеральный закон "Об 

информации, информатизации и защите информации" определяет, что признаком 

классификации ИР является признак собственности. Далее следует еще один признак 

классификации: международный ИР, федеральный ИР, совместного пользования и т.д. 
В любой классификации ИР делятся на группы в зависимости от: 
1. Специфики возникновения; 
2. Сферы использования; 
3. Принадлежности определенным субъектам. 
Любой информационный ресурс — это всегда документ. Документ - это выделенная 

информация по определяющей цели, зафиксированная в любой знаковой форме с 

установленными реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, и представленная на 

любом носителе. 
Так как ИР это документ - следовательно он является элементом различных прав. 

Поэтому, он может быть товаром (или объектом рыночных отношений), обладать признаками 

вещи и/или интеллектуальной собственности. Но вопросы правового регулирования 

информационных ресурсов в России гражданским правом не охватываются. 
В последние годы часто используется термин «мировое информационное 

пространство», или мировые информационные ресурсы. Под этим термином понимается 

совокупность информационных ресурсов, доступных мировому сообществу, то есть 

потребителям различных стран мира. Доступность мировых информационных ресурсов 
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потребителям из различных стран стала возможной благодаря развитию информационных 

технологий. Мировые информационные ресурсы предоставляются бесплатно или на 

коммерческой основе. 
Мировые информационные ресурсы, имеющиеся литературе, обычно разделяются на 

три сектора: 
□ Сектор деловой информации; 
□ Сектор научно-технической и специальной информации; 
□ Сектор массовой, потребительской информации. 
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1. Базы данных: понятие, типы, назначение 
2. Информационные ресурсы: понятие, типы, назначение 
2. Какова методика работы с базами данных?  
3. Какова методика определения индекса Хирша? 

 
 
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
Тема 2.1. Российские и международные научные базы данных и справочные системы 
Цель: сформировать представления о российских и международных научных базах 

данных и справочных системах и научить работать с ними 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Понятие «научные базы данных». Значение и роль в 

современном мире. БД МАРС (Аналитическая реферативная 

база данных журнальных статей). Библиографические базы 

данных по социальным и гуманитарным наукам Института 

научной информации по общественным наукам (ИНИОН). 

База данных (БД) Всероссийского института научной и 

технической информации (ВИНИТИ). Электронная 

библиотека Издательского дома «Гребенников». 

Электронной архив русскоязычных СМИ от крупнейшей 

Интернет-библиотеки СМИ Public.Ru. Научные базы данных 

библиотек. Российские и зарубежные справочные системы.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 2.1. Российские и международные научные базы данных и справочные системы  
Текст лекции. 
Наукометрическая база данных – библиографическая и реферативная база данных, 

инструмент для исследования и отслеживания цитируемости различных научных публикаций, 

а также собрание научных работ исследователей на любые темы, из которых легко находить 

интересующие материалы. 
Наукометрическая база данных образует поисковую систему, которая формирует 

статистику, характеризующую состояние и динамику показателей востребованности 

определенных статей, активности и индексов влияния деятельности отдельных учёных и 

исследовательских организаций, частоту размещения публикаций конкретными авторами или 

научными организациями. 
В то же время базы данных помогают систематизировать и хранить различные 

публикационные материалы, искать литературные источники при написании собственного 

труда, оценивать себя, коллег и конкурентов, сравнивать журналы, научные организации, для 

получения грантов, конкурсов, проектов, при устройстве на работу. Наличие публикаций в 
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одной из наукометрических баз данных – обязательное условие для защиты диссертации и 
успешного развития ученого в научном мире, его продвижения по карьерной лестнице. 

Такими научными базами данных могут пользоваться обучающиеся (студенты, 

аспиранты), преподаватели, сотрудники образовательных учреждений и любые 

заинтересованные пользователи. Имеющиеся сегодня виды научных баз данных принято 

классифицировать следующим образом: открытые, закрытые, реферативные, популярные, 

непопулярные, др.  
Открытые базы данных представляют собой концепцию, отражающую идею о том, что 

определённые данные должны быть свободно доступны для машиночитаемого использования, 

с помощью которых результаты исследований распространяются в режиме онлайн, бесплатно 

или без каких-либо других барьеров доступа при строго определённом открытом доступе. 

Барьеры для копирования или повторного использования также уменьшаются или 

устраняются путём применения открытой лицензии на авторское право.  
Основным направлением движения за открытый доступ является «рецензируемая 

исследовательская литература». Исторически такое движение было сосредоточено главным 

образом в печатных академических журналах. В то время, как обычные журналы, не имеющие 

открытого доступа, покрывают расходы на публикацию взиманием платы за доступ 

(подписка, лицензия на сайт или плата за просмотр), журналы с открытым доступом 

характеризуются моделями финансирования, которые не требуют от читателя платить за 

чтение содержимого журнала. Открытый доступ может быть применён ко всем формам 

опубликованных результатов исследований, включая рецензируемые и не рецензируемые 

статьи в академических журналах, материалы конференций, тезисы докладов, главы книг, 

монографии и изображения.  
 

Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения 
1.Значение и роль научных баз данных для современного исследователя. 
2. Какие материалы служат для формирования базы данных ВИНИТИ РАН? 
3. Библиографические базы данных ИНИОН РАН: основные тематические направления 

 
 
Тема 2.2. Архивы социологических исследований 
Цель: сформировать представление об архивах социологических исследований и 

научить работать с ними 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Архивы социологических данных. Основные понятия. 

Международные программы и организации по хранению и 

распространению информации по социальным наукам. Функции архивов 

социологических данных. Типология архивов данных. Организация 

массивов социологических данных в архивах. Подготовка данных к 

архивированию. Современный этап развития архивов социологических 

данных в России. 
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 2.2. Архивы социологических исследований 
Текст лекции 
Современная социологическая инфраструктура представляет собой совокупность 

взаимосвязанных институтов и систем, которые обеспечивают существование и развитие социологии 

как науки и как инструмента общественных преобразований. В качестве институтов здесь выступают 

архивы социологических данных, представляющие собой организации, которые осуществляют сбор, 

обработку и хранение социологической информации, а также подготовку специалистов и 

распространение социологических знаний, системы коммуникации и распространения информации. 

Архивы социологических данных являются важнейшими опорными точками дальнейшего развития 
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социологической исследовательской инфраструктуры. По сравнению с другими ее элементами архивы 

появились относительно недавно.  
В эмпирической социологии преобладающая часть результатов, их фактическая составляющая 

добывается усилиями не отдельных исследователей, а усилиями исследовательских коллективов. 

Соответственно, первоначальной формой материальной фиксации знания является архив рабочей 

группы, которая является генератором гипотез, всей смысловой фактуры анализа, что, естественно 

выражается во всем документальном материале. Вместе с хранящимися в них массивами 

социологических данных и справочно-информационными материалами, эти архивы накапливают 

сведения, полученные в итоге вторичного анализа первичных данных, результаты исследований 

конкретного коллектива ученых. Ценность первичной информации от этого только увеличивается, 

поскольку одновременно можно ознакомиться и с ее интерпретацией, а в содержание архива 

привносится субъективная характеристика этого коллектива. 
Локальные архивы мобильны, легко доступны для осмысления, предоставляют пользователю 

удобные средства для решения исследовательских задач, репрезентируют научное лицо сообщества 

ученых – в целом, являются наиболее удобной современной формой осуществления 

исследовательского процесса в социологии. Наряду с представлением анализа результатов и выводов в 

форме публикаций, содержание локального архива становится формой непосредственного обмена 

данными и знаниями в социологическом сообществе. Сотрудничество, корпоративная связь может 

осуществляться по каналам доступа к информации локальных архивов. 
Осознание возможности создания архивов среднего уровня как некоторого действительного 

явления, как реального феномена социологической науки, оценка продуктивности перспектив его 

массового использования представляется вполне актуальной задачей. Однако сейчас, на 

первоначальном этапе, кажется очень важным разработать и принять единую стандартную методику 

разработки таких архивов и объединить ее с содержанием, методологическими основами и 

методическими приемами проведения конкретного социологического исследования. 
Первый архив данных социологических исследований – «Роуперовский Центр изучения 

общественного мнения» – был создан в 1947 г. Элмо Роупером – руководителем общенациональной 

американской системы изучения общественного мнения «Fortune Poll» при поддержке президента 

университета Виллиамс Колледж Джеймса Бэкстера. Первоначально Роуперовский центр находился в 

Виллиамс Колледже, но затем вошел в состав Университета Коннектикута (UCONN). Важную роль в 

дальнейшем развитии Центра вместе с Роупером играл Джордж Гэллап, который передал Центру 

архив данных своих исследований. Роупер, Гэллап и другие пионеры эмпирических социологических 

исследований понимали ценность информации, которую они собирают, и считали, что она должна 

быть сохранена для новых поколений ученых, студентов, журналистов и для широкой 

общественности, тем более что в обществе к этому времени вполне определенно ощущался запрос на 

такого рода информацию.  
Со времени своего создания Роуперовский Центр накопил около 17 000 баз данных 

исследований по широчайшему спектру проблем и продолжает увеличивать свои архивы. В центре 

хранятся как данные опросов, проведенных коммерческими опросными организациями и СМИ, так и 

результаты университетских исследовательских центров. Большинство исследований, материалы 

которых хранятся в Роуперовском центре, основаны на репрезентативных общенациональных 

выборках. Присутствуют и данные региональных опросов, а также опросов отдельных групп 

населения.  
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения 

1.Назовите основные понятия, которыми можно охарактеризовать архивы данных. 
2. Определите роль архивирования социологических данных в жизни социологического 

сообщества. 
3. Перечислите основные функции архивов социологических данных. 
4.На какие типы можно разделить архивы социологических данных. 

 
Тема 2.3. Технологии работы с базами данных по социологии  
Цель: освоить технологии работы с базами данных по социологии.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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 Организация массивов социологических данных в архивах. 
Подготовка данных к архивированию. Технологии работы с базами 

данных по социологии в Информационной системе «РОССИЯ». 
Технологии работы с базами данных по социологии Института 

социологии РАН. Технологии работы с базами данных по социологии в 

Едином архиве экономических и социологических данных. Технологии 

работы с базами данных по социологии Фонда общественного мнения. 
Технологии работы с базами данных по социологии ВЦИОМа. 

Технологии работы с базами данных по социологии РОМИРа.  
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 2.3. Технологии работы с базами данных по социологии  
Текст лекции 

Опыт развитых стран в деле архивирования информации свидетельствует о том, что их 

основным достижением можно считать распространение культуры сбора и хранения 

социологических данных среди всего научного сообщества. Существенно не только то, что 

каждый научный сотрудник без ограничений может выбирать массив документальной 

информации, адекватный поставленной перед ним исследовательской задаче. Очень важным 

является тот факт, что все исследователи, производящие и потребляющие информацию и, 

следовательно, предоставляющие свою продукцию на широкое общественное обсуждение, 

вынуждены соответствовать высокому уровню требований научного сообщества к качеству и 

надёжности информации. Будучи заинтересованными в том, чтобы их данные были включены 

в массивы определённых престижных архивов, исследователи стремятся соблюсти все 

формальные требования к процедурам сбора, накопления и хранения информации. Это 

существенно облегчает процесс стандартизации и сертификации данных, а, следовательно, и 

процесс сведения больших массивов информации в единую систему. 
Таким образом, этап сбора, представления и организации социологической информации 

становится значимым процессом не только для осуществления собственно социологических 

исследований, но и для формирования субкультурного стандарта качества производимой 

информации. Появляется необходимость соответствовать неким общепризнанным нормам для 

равноправного вхождения в структуру востребованных сообществом элементов для 

организации сбора качественной информации с заложенной возможностью ее стандартизации 

в формате, общепринятом среди архивных учреждений. 
Архивирование играет важную роль в жизни социологического сообщества и 

непосредственно влияет на качество собственно проводимых исследований. 
Во-первых, полная свобода в выборе необходимого информационного обеспечения 

стимулирует возникновение научного интереса и проведение исследований в наиболее 

актуальных областях и наиболее эффективными методами. Наличие или отсутствие 

уникальных экспериментальных информационных массивов не является сдерживающим 

фактором для изучения той или иной проблемы. Единственным побудительным мотивом для 

проведения исследований становится лишь научный интерес или общественный запрос, а не 

счастливое обладание случайным, пусть даже надежным и высококачественным массивом 

информации. 
Во-вторых, данные, доступные через архивные фонды, провоцируют проведение 

исследований по близким тематикам со стороны нескольких групп ученых, и, следовательно, 

порождают большое разнообразие результатов и точек зрения. Исследователи, имеющие 

доступ к одним и тем же данным, могут оспаривать результаты исследований друг друга и 

основанные на них теоретические выводы. Архивные данные стимулируют новые 

исследования и дают возможность оценить применение новых альтернативных методов. 

Существует множество примеров, когда данные анализировались способами, отличными от 

методов первоначальных исследователей. 
В-третьих, процесс архивирования данных приводит, в конечном счете, к значительному 

улучшению качества собираемой информации, так как перспектива публичной доступности 
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этих данных побуждает исследователей делать этап сбора данных максимально обоснованным 

методически и фактически. 
Кроме этого, часто использование существующих информационных массивов позволяет 

сократить издержки дублирующих усилий сбора данных. Например, на основе некоторых 

стандартных массивов данных, таких как лонгитюдное исследование процессов старения 

населения и национальные лонгитюдные исследования рынка труда, были произведены сотни 

исследований, которые вряд ли бы осуществились, если бы авторам пришлось собирать 

собственную информацию. 
И, наконец, массивы социологических данных, доступные через централизованные 

архивы, являются необычайно ценным рынком информации для проведения вторичных 

исследований и осуществления обучения студентов и специалистов на базе 

высококачественных данных, являющихся эталоном в их собственной работе. 
Однако предоставление своих данных в широкое пользование создает определенные 

неудобства для производителей информации, которым, вероятнее всего, придется: 
1. нести ответственность за обнаруженные погрешности в массивах данных 

со стороны других пользователей информации. Иногда эти погрешности реальны, 

иногда они – результат непонимания между автором и пользователем информацией; 
2. иметь дело с критикой своего исследования, основанной на результатах 

других исследований, проведенных с использованием авторской базы данных; 
3. бороться за эксклюзивное право на открытия, которые могут быть 

сделаны и другими исследователями; 
4. иметь дело с нарушениями конфиденциальности со стороны других 

пользователей данными. 
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения 

1.Какие требования предъявляются к организации массивов социологических данных в 

архивах 
2.Какие этапы включает в себя технологии работы с базами данных по социологии? 
3.Кто был инициатором создания российского национального архива СОФИСТ? 
4.Какие структурные элементы входят в базу данных ВЦИОМа? 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 3.1. Принципы работы с библиографическими и новостными базами данных 
Цель: освоить технологии работы с библиографическими и новостными базами данных 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Библиографическая база данных. Реферативная база данных. Новостные 

базы данных. Справочно-библиографический аппарат (СБА). Сетевые 

информационные ресурсы. База данных периодических изданий "Гарант-
Парк". База данных Public.Ru. Электронные библиотеки электронные 

каталоги и другие отраслевые ресурсы Интернет, методика поиска 

информации. Библиотечный фонд. ВНТИС. ЦИТиС. РГБ. Всероссийская 

книжная палата. ВИНИТИ. История создания наукометрических баз 

данных. Понятие наукометрии: индекс цитирования, импакт фактор, 

индекс Хирша. Отличие полнотекстовых баз данных от баз данных 

цитирования. Правила цитирования. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Научная электронная библиотека Elibrar 
 
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 3.1. Принципы работы с библиографическими и новостными базами данных 
Текст лекции 
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В первую очередь, необходимо дать определение понятию «база данных». База данных 

– или БД – это объективная форма представления и организации совокупности данных, 

систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны. 

Данные эти представляют в определенном формате на машиночитаемых носителях; это могут 

быть статьи, расчеты и прочее. Информация должна быть в форме, пригодной для 

оперативного использования с помощью компьютера, базы данных также должны 

удовлетворять информационным потребностями многих пользователей, обладать четкой 

структурированностью и взаимосвязью друг с другом.  
По типу хранимой информации базы данных делятся на документальные, 

фактографические и лексикографические. Документальные, в свою очередь, подразделяются 

на библиографические, реферативные и полнотекстовые. В документальных базах данных 

единицей хранения является какой-либо документ – например, текст статьи, – и пользователю 

в ответ на его запрос выдается либо ссылка на документ, либо сам документ, в котором он 

может найти интересующую его информацию. 
Библиографическая база данных (ББД) является отсылочной и содержит в себе 

библиографические записи. Отсылочная база данных отсылает пользователя к другим 

источникам, где он может получить более полную или дополнительную информацию. 

Документальная база данных включает в себя записи, каждая из которых отражает 

конкретный документ, и содержит библиографические описания документов или другую 

информацию о них. Библиографические, в некоторых источниках «реферативно-
библиографические», базы данных содержат описания публикуемых и непубликуемых 

документов, для которых обычно дается полное библиографическое описание, набор 

ключевых слов и рубрикационных шифров, раскрывающих тематику и содержание документа, 

а также приводятся рефераты или аннотации работ. 
В зависимости от создания и источников формирования баз данных их можно 

разделить на внутренние и внешние, другими словами – генерируемые и приобретаемые 

(открытые). Внутренние базы данных создаются в рамках конкретного учреждения, например, 

самой библиотекой. Внешние же БД создаются другими организациями и впоследствии 

приобретаются библиотекой. Типичным примером библиографической базы данных можно 

назвать электронный каталог. 
Формирование информационных массивов библиографических и любых иных баз 

данных обязательно включает процесс предварительного индексирования первоисточников 

классификационными шифрами, ключевыми словами и дескрипторами. Это дает возможность 

поддерживать жесткую структуру описания индексируемых документов по определенным 

полям, что обеспечивает куда более эффективный поиск. В том случае, когда для 

автоматизированного информационного поиска используются рефераты, это существенно 

повышает количество найденных релевантных документов.  
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на eLIBRARY.RU являет собой 

библиографическую базу данных научных публикаций учёных различных стран мира: эта база 

представляет собой национальную информационно-аналитическую систему, которая собирает 

публикации российских и зарубежных авторов, информацию о цитировании этих публикаций 

в международных журналах. 
Наиболее востребованной формой информационного обслуживания пользователей 

библиотек зачастую является предоставление им полного текста необходимого документа в 

электронном виде. Сначала нужно найти такой документ среди множества других, которые 

имеются на сервере библиотеки или в Интернете. Условием, при котором такой поиск будет 

эффективным, является наличие стандартных описаний документов, собранных в единую базу 

данных или несколько баз, которые содержат разделение по тематикам. Таким образом, 

формирование библиографических баз данных, содержащих в своих записях ссылки на 

полный текст документа, является актуальным направлением в работе научных библиотек. 

Такие базы данных часто называют полнотекстовыми, но это не совсем корректно, так как 

подобные базы обычно не предусматривают поиск по всему тексту документа. Для поиска же 
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документа по множеству аспектов потребуется описание его содержания в ключевых словах, 

предметных рубриках и тому подобном.  
Базы данных напрямую связаны со всеми информационными ресурсами общества и 

создаются на их основе. Именно поэтому базы данных следует рассматривать как значимую 

часть национальных и мировых информационных ресурсов.  
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения 
 
Тема 3.2. Базы международных и российских социологических журналов  
Цель: дать комплексное представление о базах международных и российских 

социологических журналов 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Библиографическая база данных. Реферативная база данных. Новостные 

базы данных. Справочно-библиографический аппарат (СБА). Сетевые 

информационные ресурсы. База данных периодических изданий "Гарант-
Парк". База данных Public.Ru. Электронные библиотеки электронные 

каталоги и другие отраслевые ресурсы Интернет, методика поиска 

информации. Библиотечный фонд. ВНТИС. ЦИТиС. РГБ. Всероссийская 

книжная палата. ВИНИТИ. История создания наукометрических баз 

данных. Понятие наукометрии: индекс цитирования, импакт фактор, 

индекс Хирша и др. Отличие полнотекстовых баз данных от баз данных 

цитирования. Правила цитирования. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Научная электронная библиотека Elibrar 
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Тема 3.2. Базы международных и российских социологических журналов  
Текст лекции 
Public.Ru – это информационная онлайн-база русскоязычных классических СМИ (газет, 

журналов, информационных агентств, интернет-изданий, телеканалов и радиостанций) с 

возможностью поиска, анализа и визуализации данных. 
Онлайн-сервис Public.Ru от компании Публичная библиотека содержит: 
 более 100 млн. статей русскоязычных СМИ; 
 более 15 000 СМИ: газет, журналов, информационных агентств, интернет-

изданий, телеканалов и радиостанций; 
 издания из всех регионов России и стран СНГ, а также более 10 зарубежных 

государств; 
 100% соответствие электронных версий вышедшим номерам печатных изданий 

центральных газет и журналов; 
 более 100 тыс. новых документов ежедневно. 
В облачной системе библиотеки есть все основные функции, необходимые при 

мониторинге и анализе медиа-поля: построение информационных поисковых запросов, 

создание регулярных подборок по темам, сортировка по источникам и регионам. 
В фондах Public.Ru представлены все значимые общественно-политические, деловые и 

общеэкономические центральные издания, основные отрасли и тематические ниши 

российского информационного пространства. В электронный архив загружаются газеты 

областного (республиканского, краевого) уровня; общегородские газеты; местные вкладки 

центральных изданий; местные общеэкономические и деловые издания; пресса, отражающая 

экономическую, социокультурную, конфессиональную или иную специфику региона. 
Согласно Законодательству Российской Федерации, за всеми информационными 

материалами, представленными в фондах Public.Ru сохраняется авторское право. Авторы 

и(или) владельцы исключительных имущественных прав на эти объекты сохраняют 

исключительное право осуществлять и разрешать использование данных объектов в любой 

форме и любым способом. Пользователям Вуза, имеющего право доступа к материалам СМИ 
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из фондов Интернет-библиотеки Public.Ru, разрешается осуществлять поиск, просмотр и 

загрузку материалов через Интернет, выводить на печать или сохранять на жестком диске или 

других носителях информации копии материалов (в том числе полные тексты статей) для 

личного использования. 
Информационная база электронной библиотеки будет полезна при проведении 

маркетинговых исследований, выполнении задач по связям с общественностью, решении 

задач информационной безопасности, проведении бизнес-разведки и выполнении научных 

исследований. Данный интернет-сервис предоставляется бесплатно на месяц для пробного 

использования, а основное использование возможно на базе одного из нескольких тарифов. 
Клиенты данного сервиса могут как самостоятельно проводить мониторинг СМИ и 

оперативно проводить медиаанализ данных, используя онлайн доступ к базе СМИ, так и 

заказать подготовку индивидуальных медиаисследований в центре мониторинга СМИ 

Public.Ru. 
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1.В чем особенность библиографической базы данных? 
2.Перечислите основные российские библиографические базы? 
4.Что Вы понимаете под сетевыми информационными ресурсами? 

 

Тема 3.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
Цель: дать комплексное представление о современном состоянии теории и практики 

выполнения НИОКР, а привить навыки практических работ по проведению НИОКР. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Научно-исследовательские работы (НИР). Опытно-
конструкторские и технологические работы. Источники 

информации о наличии НИОКР. Порядок подачи заявок на 

выполнение НИОКР. Государственный контракт на выполнение 

НИОКР. Источники информации о реализуемых НИОКР в 

настоящее время. Особенности участия в торгах на право 

выполнения НИОКР: Порядок подачи заявки на выполнение 

НИОКР и требования к ее оформлению. Структур и содержание 

государственного контракта на выполнение НИОКР.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 3.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
Текст лекции 
Согласно ГОСТ 15.101 под НИР понимается комплекс теоретических и (или) 

экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных 

данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. 
Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, ориентированная на 

получение и использовании новых знаний, а также: 
 Фундаментальные научные исследования – деятельность экспериментальная или 

теоретическая, направленная на получение новых знаний о строении, 

функционировании, развитии индивида, общества, природной среды; 
 Прикладные научные исследования – работы, ориентированные в основном на 

применение полученных знаний для достижения практических целей и 

разрешения определенных задач; 
Экспериментальные разработки – деятельность, основанная на знаниях, полученных 

благодаря проведению научных исследований или на основе практики, и направленная на 

сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов и т.д. 
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К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением 

научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных 

разработок: 
1. С результатами, которые подлежат правовой охране, но не оформлены в 

соответствии с действующим законодательством; 
2. С результатами, которые не подлежат правовой охране в соответствии с 

действующим законодательством. 
Научный и (или) научно-технический результат – результат научной и (или) научно-

технической деятельности, включающий в себя новые знания или решения и 

зафиксированный на любом носителе информации. 
Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно-технический 

результат, включая результат интеллектуальной деятельности, созданный для реализации. 
Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, в состав научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ включаются следующие виды 

деятельности: 
 разработка проекта инженерного объекта или технической системы; 
 разработка новых технологий – методов комбинирования физических, 

химических, технологических и других процессов с трудовыми в целостную 

систему, производящую новую продукцию; 
 создание опытной (не имеющей сертификатов соответствия) техники, 

оборудования, характеризующихся типичными для новшеств принципиальными 

особенностями и не предназначенных для реализации посторонним, их 

испытание в течение времени, нужного для получения данных, накопления 

опыта и его отражения в документации. 
Важно отметить, что взаимоотношения между субъектами научной и (или) научно-

технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и 

(или) научно-технической продукции (работ и услуг) регулируются Гражданским кодексом 

РФ. 
В данный момент существуют такие виды научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ:  
1. фундаментальные – позволяют расширить теоретические знания. Происходит 

приобретение новых научных данных о процессах, явлениях, закономерностях, 

которые есть в области исследования, а также оформляются научные основы, 

методы и принципы исследований; 
2. поисковые – для более полного понимания предмета изучения увеличивается 

объем знаний. Разрабатываются прогнозы развития науки и техники, 

открываются пути применений новых разработок; 
3. прикладные – решаются определенные научные проблемы для созданий новых 

изделий. Разрабатываются рекомендации, инструкции и т.д. 
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1.Что такое НИОКР? На какие виды работ он делиться? 
2. Назовите основные типовые стадии и этапы НИОКР. 
3. Какова структура государственного контракта на выполнение НИОКР? 
4. Перечислите основные категории научных исследований, методологии жизненного цикла 

НИР 
5. Перечислите способы представления заявок на НИОКР 

 
 
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Тема 4.1. Фаза проектирования исследования. 
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Цель: научить магистрантов процедуре формирования творческого научного замысла и 

логического порядка его основных элементов 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Научно-исследовательские работы (НИР). Опытно-
конструкторские и технологические работы. Источники 

информации о наличии НИОКР. Порядок подачи заявок на 

выполнение НИОКР. Государственный контракт на выполнение 

НИОКР. Источники информации о реализуемых НИОКР в 

настоящее время. Особенности участия в торгах на право 

выполнения НИОКР: Порядок подачи заявки на выполнение 

НИОКР и требования к ее оформлению. Структур и содержание 

государственного контракта на выполнение НИОКР.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 4.1. Фаза проектирования исследования. 
Текст лекции 
Концептуальная стадия проектирования делится на этапы: выявление противоречия, 

формулирование проблемы, определение цели исследования, формирование критериев 
Проблема представляет собой ядро любого научного исследования. Именно этот 

элемент задает ориентир (в каком направлении автору необходимо следовать), с какого 

ракурса изучать тему и пр.  
Проблема – это противоречие, пробел, дефицит, который мешает объекту исследования 

развиваться и требует решения.  
Основные критерии постановки проблемы научного исследования  
1. Сфокусировать внимание на текущей ситуации и желаемым результатом (тем, 

что должно быть), то есть сравнить «фактическое состояние» с «плановым» и выявить 

недостатки.  
2. «Измерить» проблему. Данный критерий предполагает установление частоты и 

периодичности возникновения проблемы: как и когда, как часто возникают подобные 

ситуации или обстоятельства.  
3. Точность. Этот постулат означает использование исключительно конкретных 

терминов и фраз. Двусмысленные категории при формулировании проблемы недопустимы, 

так как они могут направить автора по «ложному следу».  
4. Утвердительная форма. Постановка проблемы научного исследования не должна 

быть в вопросительной форме. Автору необходимо твердо обозначить, что предстоит решить 

для улучшения ситуации или деятельности объекта.   
5. Значимость. Решение конкретного вопроса на протяжении всей работы должно 

принести пользу, внести свой вклад в развитие науки, отрасли и т.п. Это означает, что 

проблема научного исследования должна быть важной и значимой. 
Проблема любой ВКР, курсовой или научной работы представлена в форме 

противоречия между «старыми» и «новыми» фактами.  Именно противоречие демонстрирует 

необходимость перемен, действий с целью оптимизации ситуации.  
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1. Какие стадии включает в себя фаза проектирования исследования стадии? 
2. На какие этапы делится концептуальная стадия проектирования? 

3. Назовите этапы постановки проблемы исследования. 
4. Какие обязательные действия должен выполнить исследователь на стадии 

конструирования исследования? 
 
Тема 4.2. Технологическая фаза научного исследования 



40  

Цель: научить магистрантов проверке построенной научной гипотезы в соответствии с 

разработанным на стадии конструирования и технологической подготовки исследования 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Теоретический этап: анализ и систематизация литературных 

данных, отработка понятийного аппарата, построение логической 

структуры теоретической части исследования. 
Сбор научной информации. Библиографический поиск. 

Информационные ресурсы. Документы и их типы (текстовые, 

иконические, идеографические, аудиальные, тактильные, комплексные; 

первичные, вторичные, смешанные; непериодические, продолжающиеся, 

периодические). Виды научных изданий. Виды учебных изданий. 

Справочно-информационные издания (универсальные и отраслевые 

энциклопедии, словари, справочники). Библиографические, 

реферативные и обзорные издания. Периодические издания. Составление 

библиографии. 
Методика обработки полученной информации: план, выписки, 

тезисы, аннотация, рецензия, конспект, конспект-схема, кластер. 

Систематизация и хранение приобретенной информации (составление 

картотек, каталога аннотаций). 
Эмпирический этап: Стадия оформления результатов 
Стадия оформления результатов: апробация результатов и 

оформление результ: апробация результатов и оформление результатов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 4.2. Технологическая фаза научного исследования  
Текст лекции 

Анализ и систематизация литературных данных. Постоянная работа с научной 

литературой – обязательный компонент любой научной деятельности. А сама научная 

литература является важнейшим средством поддержания существования и развития науки – 
во-первых, средством распространения и хранения достигнутого научного знания, во-вторых – 
средством коммуникации, научного общения ученых между собой. Необходимо учитывать 

разные функции тех или иных видов публикаций, отражающих, как правило, разные этапы 

развития научного знания. 
Вначале новые научные факты, идеи, теории появляются в публикуемых тезисах 

выступлений на научных конференциях, семинарах, съездах, симпозиумах, а также в 

препринтах и других видах публикаций, осуществляемых наиболее быстро. Затем в уже 

систематизированном и отобранном виде они переходят в научные статьи, публикуемые в 

журналах и сборниках. 
Затем – в еще более обобщенном, систематизированном и проверенном виде факты, идеи, 

теории публикуются в монографиях. И только фундаментальные, общие и неоднократно 

проверенные новые компоненты научного знания попадают в учебники – вузовские, а уж 

самые значительные – в школьные. Эту динамику движения научного знания должен 

учитывать исследователь в работе с научной литературой, разграничивая литературные 

источники по степени их важности, достоверности и признанности в научном мире. 
Начиная работать с литературой, каждый исследователь приступает к 

составлению библиографии. Подробно методы работы с библиографией описаны в различных 

пособиях и здесь мы на них останавливаться не будем. 
Для каждого научного исследования необходимо определение ведущих научных 

концепций, теории, которые берутся в основу данной работы. Имеются в виду не те все 

научные публикации, на которые исследователь ссылается в своей работе – их десятки, сотни. 

Речь идет об одной, двух, трех, от силы четырех концепциях крупных ученых, которые 

действительно лежат в основании исследования. 
Исследователь должен четко разобраться, что же действительно является методологической 

базой его исследования. Необходимость четкого уяснения – какие теории, концепции берутся 

за основу, обусловливается еще и тем обстоятельством, что в науке существуют 
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разные научные школы, разрабатывающие подчас одни и те же проблемы, но с разных 

позиций, в разных направлениях. Эти научные школы могут иметь совершенно разные, подчас 

противоположные научные взгляды. Существование различных научных школ объективно 

необходимо для развития науки. Но исследователь, выстраивая свое исследование, должен 

занять строгую позицию – какие теории, концепции он принимает за базовые, и обосновывает 

почему, а на какие только ссылается в процессе анализа литературных источников. 
Важнейшие требования к любой научной работе – это строгость, четкость, однозначность 

применяемой терминологии. Если в обыденной жизни, в устных выступлениях допускается 

известная свобода в оперировании терминами, то требования упорядоченности и строгости 

употребления языка науки обязательны. 
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 
1. Какие этапы включает в себя технологическая фаза научного исследования? 
2. Какие действия должен предпринять исследователь на теоретическом этапе 

технологической фазы научного исследования? 
3. Какие позиции определяет методика обработки полученной информации? 
4. На каком этапе технологической стадии исследователь оформляет результаты 

своего исследования? 
 
 
Тема 4.3. Рефлексивная фаза научного исследования 
Цель: сформировать понимание к содержанию и форме научного текста как результата 

научного исследования 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Научный текст как результат научного исследования. Уровни 

понимания научного текста: ассимиляция смысла, интерпретация 

смысла, реконструкция смысла. Требования к научному тексту: 

целенаправленность и связность, полнота освещения предмета, 

смысловое членение текста, употребление общезначимых выражений, 

ясность языка и стиля изложения. Композиция научного произведения. 

Приемы изложения научных материалов. Язык и стиль научной работы. 

Фразеология научной прозы. Грамматические особенности научной 

речи. Стилистические особенности научного языка. Ясность, краткость 

научного изложения материалов работы. Особенности процедур 

выполнения курсового и дипломного проектирования, подготовки, 

оформления, защиты квалификационной курсовой и дипломной работ. 

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки 

и оформления. Научная дискуссия. Цель дискуссии, ее отличие от 

научной полемики. Структура научной дискуссии. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 4.3. Рефлексивная фаза научного исследования 
Текст лекции: 

Научный текст — это текстовая продукция, письменное повествование, 

приближающееся к некоторой концепции или теории, которая основана на научных знаниях 

через научный язык. 
Согласно этимологии, слово “text” происходит от глагола латинского “texere”, что 

означает плетение. Таким образом, можно утверждать, что текст состоит из акта объединения 

слов, создания утверждений, которые имеют целью передать некоторый тип контента 

читателю. 
Таким образом, язык, используемый в тексте, варьируется в зависимости от его 

предназначения или читателей, для которых он написан. Таким образом, научный текст 

построен на научном языке, специфичном для конкретного сообщества. Язык должен быть 
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объективным, не оставляющим места для двусмысленности. В научном тексте эстетика 

отсутствует, как, например, в поэтическом тексте. 
Нередко научные тексты отражают результаты, полученные на определенном опыте, и 

имеют в качестве целевой аудитории другие элементы научного сообщества, 

заинтересованные также тем же объектом исследования. 
Основные характеристики научного текста: 
Основная цель 
Целью такого типа текстов является ясная, конкретная и точная передача информации, в 

которой собраны результаты исследования, связанного с темой, которая связывает научное 

сообщество и, в этом смысле, общественность, разделяющую интерес. Вот почему он 

построен с использованием конкретного набора слов. 
Язык текста 
Одна из наиболее важных особенностей текстов этого типа как раз связана с 

использованием языка, поскольку в научных текстах используются технические термины или 

специализированная лексика, соответствующая конкретной области, в которой они 

разрабатываются. Таким образом, мы обнаруживаем, что области, в которых обычно 

используется этот язык, связаны с такими областями, как физика, химия, математика и т.д. 
Результат процесса 
Как правило, научный текст — это продукт или информация, собранные в результате 

систематической или методической работы, в которых явление, элемент или ситуация были 

проанализированы в соответствии с рядом принципов и гипотез. Каждый из этих элементов 

имеет решающее значение в процессе и поэтому должен быть зафиксирован в научном тексте. 
Объективный характер 
Другой из наиболее важных характеристик этого типа текста является характер, на 

основе которого он разрабатывается, поскольку мы говорим о полностью объективном 

характере, в котором текст основан на конкретной информации, данных, которые могут быть 

проверены, а также элементах реальности. Вот почему, учитывая специфику передаваемой 

информации, субъективный характер в научных текстах максимально снижен. 
Упоминание о методах 
Научные тексты, в рамках информации, которой они делятся, также должны включать 

методы, выбранные и применяемые в процессе исследования. Это позволяет дать отчет о том, 

как они работали, а также о результатах, которые дал каждый из них. 
Различие с техническим текстом 
Научный текст часто путают с техническим текстом, хотя между ними можно найти 

несколько различий. Среди сходств, например, использование языка, но научный текст 

объясняет и подробно описывает процесс исследования, который позже позволит вам 

раскрыть, каковы были полученные результаты, в то время как технический текст склонен к 

объяснению других процессов, особенно ориентированных на технологическую область. 
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1. Какие виды рефлексии различать? 
2. Дайте характеристики научного теста. Какую классификацию научных текстов 

вы могли бы привести 
3. Назовите уровни понимания научного текста. 
4. Перечислите основные требования к научному тексту. 

 
 
РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Тема 5.1. Научные тексты. Основные виды и требования 
Цель: уметь применять приемы изложения научных материалов и формирования 

рукописи научной работы 
№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
 Формы представления результатов научных исследований в текстовых 

работах: Доклад. Стендовый доклад. Реферат. Литературный обзор. 

Рецензия. Компьютерная презентация. Видеофильм с текстовым 

сопровождением. Действующая модель. Макет с текстовым 

сопровождением. Научная статья. Требования к статье.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 5.1. Научные тексты. Основные виды и требования 
Текст лекции 
В научных исследованиях результаты играют важную роль, поскольку от их 

правильного выбора и использования зависит понимание читателем исследования и его 

достоверность. Существуют различные способы представления результатов научных 

исследований в текстовых работах, в том числе графические и табличные формы, а также 

численные и текстовые описания. 
Графические формы представления результатов научных исследований включают в 

себя диаграммы, графики, схемы и другие визуальные элементы, которые позволяют наглядно 

и ясно показать зависимости, тенденции и результаты исследований. Это особенно удобно, 

когда необходимо представить большое количество данных и сделать их анализ более 

понятным для читателя. Примеры графических форм представления результатов включают: 
Графики и диаграммы: Графики и диаграммы являются одним из наиболее 

распространенных способов представления результатов. Они могут включать столбчатые 

диаграммы, линейные графики, круговые диаграммы, точечные диаграммы и другие, и могут 

использоваться для визуализации различных типов данных, таких как числовые, временные 

ряды, пространственные и другие. Графики и диаграммы могут быть цветными, чтобы сделать 

представление данных более наглядным. 
Тепловые карты: Тепловые карты — это графические формы, в которых используется 

цветовая шкала для визуализации интенсивности или распределения данных. Они могут быть 

использованы на пространственных картах, таблицах или других видах графических 

представлений данных. Тепловые карты могут помочь выделить тенденции в данных, и они 

могут быть особенно полезны для визуализации больших объемов данных. 
Инфографика: Инфографика — это графическое представление данных, которое 

сочетает графики, диаграммы, иконки и текст, чтобы создать наглядное и информативное 

представление результатов. Инфографики могут быть использованы для представления 

сложных данных в упрощенной и легко воспринимаемой форме, и могут включать различные 

элементы дизайна, чтобы сделать представление данных более привлекательным и 

запоминающимся. 
Табличные формы также часто используются для представления результатов научных 

исследований, особенно при работе с количественными данными. Табличные данные могут 

быть удобны в использовании, если необходимо выделить ключевые точки в исследовании и 

показать их сравнительные значения. В пример табличных форм представления результатов 

можно привести: 
Таблицы данных — это организованные сетки из ячеек, содержащих числовые, 

текстовые или графические данные. Они могут быть использованы для представления 

различных типов данных, таких как результаты измерений, статистические показатели, 

финансовые и другие. Таблицы могут содержать различные столбцы и строки, и могут быть 

отформатированы с использованием различных стилей, шрифтов и цветов, чтобы сделать 

данные более читабельными и понятными. 
Матрицы — это специальный вид таблиц, где данные организованы в виде сетки, где 

каждая ячейка представляет собой комбинацию двух или более переменных. Матрицы могут 

быть использованы для визуализации связей между данными, проведения сравнений и анализа 

полученных результатов. 
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Численные описания результатов исследования являются еще одним способом 

формирования текстового отчета о научном исследовании. Численные данные обычно 

используются для более подробного описания результатов и их сравнения с другими 

исследованиями или стандартами. 
Текстовые описания результатов исследования позволяют дать наиболее полное 

понимание стратегии и методологии исследования, его результатов и выводов. Это может 

быть полезно в случае, если исследование содержит значительное количество концептуальных 

моментов, которые не могут быть надежно представлены графически или численно. 
В целом, то, какой метод представления результатов научных исследований 

использовать, определяется самим исследованием. Каждый метод имеет свои преимущества и 

недостатки, поэтому часто используются комбинации разных методов. Важно помнить, что 

независимо от способа представления результатов исследования, самым важным критерием их 

представления будут являться четко изложенные и понятные выводы проведенного 

исследования. 
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения 
1. Перечислите основные требования к докладу по итогам диссертационного 

исследования. 
2. В каких случаях готовится стендовый доклад и основные требования к его 

подготовке и представлению.  
3. Какие виды рефератов вы знаете? В каких случаях применяется тот или иной вид 

реферата? 
 
 
Тема 5.2. Отчет о научно-исследовательской деятельности 
Цель: Приобретение навыков по подготовке отчета о научно-исследовательской 

деятельности по теме исследования  
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Отчет о проведенном исследовании. Общие требования и правила 

оформления отчетов о научно-исследовательской работе. Структурные 

элементы отчета. Межгосударственный стандарт Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу Отчет о научно-
исследовательской работе 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 5.2. Отчет о научно-исследовательской деятельности 
Текст лекции 
Отчёт об исследовании – это академический или профессиональный документ, в 

котором обобщены все выводы и результаты, полученные в ходе исследовательского проекта. 

Как правило, целью любого исследования является ответ на поставленные вопросы, 

выполнение поставленных задач и оправдание (опровержение) заданных гипотез. В отчёте 

отражаются все ключевые моменты исследовательского проекта.  
В отчёте может быть использована специальная социологическая терминология. Могут 

использоваться и другие сложные выражения, понятные специалистам и читателям в целом. 

Особое внимание в таком отчете отводится методологии проведения исследования: в 

специальном разделе подробно описываются все методы, с помощью которых был 

осуществлен сбор и анализ материала, возможно краткое 
изложение основных компонентов программы, включая задачи и гипотезы 
исследования. Некоторые отчёты могут включать и инструментарий проведённой работы. Это 

может быть сделано для того, чтобы была возможность провести сравнение с другими 

исследованиями по данной тематике. Кроме того, в научном отчете возможно перечисление 

всех находок исследования, в том числе и тех, которые не всегда целесообразно включать в 
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отчет для клиента. Таким образом, научный отчет 
представляет собой наиболее полный и объективный исследовательский результат.  

Написание отчёта довольно трудное занятие и имеется много «подводных камней». Во-
первых, исследователи часто сталкиваются с большим количеством информации, которую 

необходимо обработать и структурировать. Во-вторых, существует субъективная точка 

зрения, которая может не отражать реальность. Авторы могут что-то преувеличивать, или, 

наоборот, делать заявления, разрушающие правильную картину результатов исследования. 

Начинающим исследователям особенно трудно писать отчёты из-за отсутствия опыта. Даже 

самые опытные исследователи могут столкнуться с трудностями во время написания отчётов.  
Отчёты об исследованиях должны быть структурированными, написаны научным 

языком и должны отражать все выводы о проделанной работе. Среди общих характеристик 

отчёта можно выделить следующие:  
 Основная часть отчёта информирует о целях, задачах и результатах исследования  
 Работа направлена на то, чтобы читатель отчёта понял представленные данные 
 Формулировка текста должна быть объективной, чёткой и понятной  
 Должны быть проработаны конкретные условия изучаемой области 
 Грамматическое единообразие 
 Единая тема – логическое развитие идеи, нет отклонений в другую область 
 Должны соблюдаться универсальные академические правила: правильное оформление 

источников, ссылки, цитирование, шрифт и так далее.  
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 
1. Перечислите структурные элементы отчета по НИР в соответствии с 

Межгосударственным стандартом 
2. Назовите основные требования к структурным элементам отчета НИР 
3. Как оформляется список исполнителей НИР? 
4. Перечислите Общие требования к реферату отчета о НИР - по ГОСТ 7.9. 
 
 
Тема 5.3. Публичное представление научных результатов 
Цель: Приобретение навыков по подготовке публичного представления научных 

результатов диссертационного исследования 
  

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Значение публичного представления научных результатов для 

исследователя. Формы представления научных результатов на научных 

конференциях. Виды мероприятий: круглые столы, семинары, вебинары, 

заочные конференции. Российские конференции, конференции с 

международным участием, международные конференции в России, 

зарубежные конференции. Ежегодные форумы, конгрессы, съезды, 

чтения. Мероприятия с участием молодых ученых, школы молодых 

ученых – цели и задачи. Междисциплинарные конференции. Формы 

презентации доклада на научном мероприятии. Электронная 

презентация: функция, принципы составления презентации, 

возможности современного программного обеспечения в области 

подготовки презентаций. Подготовка к публикации докладов и тезисов 

конференции 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение.  
Тема 5.3. Публичное представление научных результатов 
Текст лекции 

В научной среде различают две формы представления результатов научного 

исследования: 
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 квалификационную; 
 научно-исследовательскую. 

Квалификационная форма представления результатов исследования позволяет ученому 

получить документ, подтверждающий уровень его научных компетенций. В этом случае 

исследование оформляется в виде диссертации или выпускной квалификационной работы. 
К тексту работы предъявляются требования, прописанные в инструкциях ВАК, 

положениях ученых советов и других документах. Эксперты, оценивая основные результаты 

труда исследователя, присуждают ему степень магистра, кандидата или доктора наук, а также 

подтверждают прохождение определенного этапа обучения. 
Научно-исследовательская форма, в свою очередь, делится еще на несколько подвидов: 

 устные изложения; 
 публикации в научных журналах; 
 компьютерные версии. 

Разница этих форм представления информации состоит в том, что результат 

исследования оформляется для выступления перед аудиторией, презентации или печати. 

Широкой аудитории становятся доступны именно научные статьи исследователя, и по их 

качеству оцениваются его квалификация, вклад в науку, формируется рейтинг ученого. 
 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1. Какие формы публичного представления научных результатов НИР вы знаете? 
2. Что должен включать исследователь в раздел диссертации «Апробация результатов 

диссертационного исследования»? 
3. Перечислите основные требования к подготовка докладе на конференции (научно-

методическом семинаре, заседании научного кружка) для представления результатов 

НИР. 
  

https://sibac.info/journal
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 
Дисциплина: Научные исследования в профессиональной деятельности 
РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
Тема 1.1. Общие характеристики научно-технической информации 
Цель: изучение общих характеристик научно-технической документации, знакомство с 

Государственной системой научно-технической информации 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Научная информация. Кумулятивность научной информации. 

Наукометрия Закон Брэдфорда. Закон Ципфа. Старение научной 

информации 
Понятие научно-технической информации. Модельный закон о научно-
технической информации. Система научно-технической информации. 

Государственная система научно-технической информации. Виды 

научно-технической информации. Федеральные органы научно-
технической информации и научно-технические библиотеки. 

Федеральные органы научно-технической информации и научно-
технические библиотеки. Международные организации научно-
технической информации. Российские научные базы данных. 

Международные базы данных. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 
2.Требования, предъявляемые к научной информации.  
3.Классификация научной информации. 
4.Свойства информации. 
5. Информационные потоки. 
6. Что такое научно-технической документация? 
7. Что такое Государственная система научно-технической информации? 
 
Тема 1.2.  Источники научно-технической информации 

Цель: приобретение умений по поиску и использованию различных источников 

научной информации и работе в справочно-информационной системе.  
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Источники информации. Традиционные источники научно-

технической информации: отчеты НИОКР, диссертации, патенты, 

нормативно-техническая документация, информация об 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 
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экспертизе продукции, обзоры, указатели литературы, 

реферативные журналы, неопубликованные переводы и т.д. 

Опубликованные и неопубликованные источники. Организация 

справочно-информационной деятельности. Государственная 

система научно-технической информации. Формирование 

информационной базы по конкретному исследованию. Методы 

работы с каталогами и картотеками. Универсальная десятичная 

классификация (УДК). Библиотечно-библиографическая 

классификация (ББК). Библиографические указатели. 

Последовательность поиска документальных источников 

информации. Государственный рубрикатор научно-технической 

информации (ГРНТИ). Интернет-ресурсы. Особенности 

использования интернет-ресурсов. 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1.Назовите виды источников информации. 
2.Дайте характеристику государственной системы научно-технической информации. 
3. Какие качественные и количественные параметры информации и информационных 

источников Вам известны? 
4. Какие источники информации о реализуемых НИОКР существуют в настоящее время? 
5. Приведите примеры универсальной десятичной классификации 
6. Как надо трактовать цифры, стоящие рядом с обозначением ББК? 
7. Покажите на примере социологии как работает ГРНТИ 

Практические задания: 
1. Наукометрические базы данных: Научная электронная библиотека Elibrary 

 
Тема 1.3. Информационные ресурсы и базы данных  
Цель: сформировать представление об имеющихся российских и международных 

информационных ресурсов и баз данных и научить работать с ними 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Понятие «информационные ресурсы» и «базы данных». 

Алгоритмы работы с базами данных. Электронные библиотеки 

диссертаций, электронные каталоги и другие отраслевые ресурсы 

Интернет, методика поиска информации. Библиотечный фонд. ВНТИС. 

ЦИТиС. РГБ. Всероссийская книжная палата. ВИНИТИ. История 

создания наукометрических баз данных. Понятие наукометрии: индекс 

цитирования, импакт фактор, индекс Хирша и др. Отличие 

полнотекстовых баз данных от баз данных цитирования. Правила 

цитирования. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Научная электронная библиотека Elibrary. 
Базы данных статистики, маркетинговых отчетов и 

аналитических обзоров рынка Российские медийные базы данных 

(Интегрум, Интерфакс, Медиалогия и др.)  
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Базы данных: понятие, типы, назначение 
2. Информационные ресурсы: понятие, типы, назначение 
3. Какова методика определения индекса Хирша? 

Практические задания: 
2. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  
3. Базы данных статистики Росстата: общая характеристика   
4. Базы данных статистики Росстата Единая межведомственная информационно – статистическая 

система (ЕМИСС) 
 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
Тема 2.1. Российские и международные научные базы данных и справочные 

системы 
Цель: сформировать представления о российских и международных научных базах 

данных и справочных системах и научить работать с ними 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Понятие «научные базы данных». Значение и роль в 

современном мире. БД МАРС (Аналитическая реферативная 

база данных журнальных статей). Библиографические базы 

данных по социальным и гуманитарным наукам Института 

научной информации по общественным наукам (ИНИОН). 

База данных (БД) Всероссийского института научной и 

технической информации (ВИНИТИ). Электронной архив 

русскоязычных СМИ от крупнейшей Интернет-библиотеки 

СМИ Public.Ru. Научные базы данных библиотек. 

Российские и зарубежные справочные системы.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1.Значение и роль научных баз данных для современного исследователя. 
2. Какие материалы служат для формирования базы данных ВИНИТИ РАН? 
3. Библиографические базы данных ИНИОН РАН: основные тематические направления 

 
Тема 2.2. Архивы социологических исследований 
Цель: сформировать представление об архивах социологических исследований и 

научить работать с ними 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Архивы социологических данных. Основные понятия. 

Международные программы и организации по хранению и 

распространению информации по социальным наукам. Функции архивов 

социологических данных. Типология архивов данных. Организация 

массивов социологических данных в архивах. Подготовка данных к 

архивированию. Современный этап развития архивов социологических 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 



50  

данных в России. 
 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1.Назовите основные понятия, которыми можно охарактеризовать архивы данных. 
2. Определите роль архивирования социологических данных в жизни социологического 

сообщества. 
3. Перечислите основные функции архивов социологических данных. 
4.На какие типы можно разделить архивы социологических данных. 
5. Какие этапы классического социологического исследования характеризуют архивный 

сертификат?  
Практические задания: 

1. РНБ (Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург) 
2. Библиотеки РАН (Российской Академии наук) 
3. БАН РАН (Библиотека Российской Академии наук, Санкт-Петербург) 
4. ИНИОН (Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва) 
5. Институт социологии РАН 
6. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
7. УИС РОССИЯ (Университетская информационная система РОССИЯ) 

 
Тема 2.3. Технологии работы с базами данных по социологии  
Цель: освоить технологии работы с базами данных по социологии.  
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Организация массивов социологических данных в архивах. 

Подготовка данных к архивированию. Технологии работы с базами 

данных по социологии в Информационной системе «РОССИЯ». 
Технологии работы с базами данных по социологии Российского 

национального архива СОФИСТ Независимого института социальной 

политики. Технологии работы с базами данных по социологии 

Института социологии РАН. Технологии работы с базами данных по 

социологии в Едином архиве экономических и социологических данных. 

Технологии работы с базами данных по социологии Фонда 

общественного мнения. Технологии работы с базами данных по 

социологии ВЦИОМа. Технологии работы с базами данных по 

социологии РОМИРа.  
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1.Какие требования предъявляются к организации массивов социологических данных в 

архивах 
2.Какие этапы включает в себя технологии работы с базами данных по социологии? 
3.Кто был инициатором создания российского национального архива СОФИСТ? 
4.Какие структурные элементы входят в базу данных ВЦИОМа? 
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Практические задания: 
8. Институт социологии РАН 
9. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
10. УИС РОССИЯ (Университетская информационная система РОССИЯ) 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 3.1. Принципы работы с библиографическими и новостными базами данных 
Цель: освоить технологии работы с библиографическими и новостными базами данных 
Структура практического занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Библиографическая база данных. Реферативная база данных. Новостные 

базы данных. Справочно-библиографический аппарат (СБА). Сетевые 

информационные ресурсы. База данных периодических изданий "Гарант-
Парк". База данных Public.Ru. Электронные библиотеки электронные 

каталоги и другие отраслевые ресурсы Интернет, методика поиска 

информации. Библиотечный фонд. ВНТИС. ЦИТиС. РГБ. Всероссийская 

книжная палата. ВИНИТИ. История создания наукометрических баз 

данных. Понятие наукометрии: индекс цитирования, импакт фактор, 

индекс Хирша. Отличие полнотекстовых баз данных от баз данных 

цитирования. Правила цитирования. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Научная электронная библиотека Elibrar 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1.В чем особенность библиографической базы данных? 
2.Перечислите основные российские библиографические базы? 
3.Какие зарубежные библиографические базы Вы знаете? 
4.Что Вы понимаете под сетевыми информационными ресурсами? 
5.Какие возможности исследователю предоставляет библиографическая база данных? 
6.Какие базы данных отражают содержание российских средств массовой информации? 
7.Чем отличаются библиографические базы от наукометрических?  

Практические задания: 
Кейс: «Обзор основных НИОКР в России и за рубежом за последние 5 лет по тематике 

диссертации» 
Содержание. Представьте в виде таблицы характеристику основных НИОКР в России и за 

рубежом за последние 5 лет по тематике магистерской диссертации. 
Программой изучения курса предусмотрена подготовка характеристики основных НИОКР (не 

менее 10) за последние 5 лет по тематике магистерской диссертации. Практическое задание 

носит методологический и методический характер. Данное задание является обязательным 

элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  
 
Тема 3.2. Базы международных и российских социологических журналов  
Цель: дать комплексное представление о базах международных и российских 

социологических журналов 
Структура практического занятия. 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Библиографическая база данных. Реферативная база данных. Новостные 

базы данных. Справочно-библиографический аппарат (СБА). Сетевые 

информационные ресурсы. База данных периодических изданий "Гарант-
Парк". База данных Public.Ru. Электронные библиотеки электронные 

каталоги и другие отраслевые ресурсы Интернет, методика поиска 

информации. Библиотечный фонд. ВНТИС. ЦИТиС. РГБ. Всероссийская 

книжная палата. ВИНИТИ. История создания наукометрических баз 

данных. Понятие наукометрии: индекс цитирования, импакт фактор, 

индекс Хирша и др. Отличие полнотекстовых баз данных от баз данных 

цитирования. Правила цитирования. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Научная электронная библиотека Elibrar 
 
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы для обсуждения: 

1.В чем особенность библиографической базы данных? 
2.Перечислите основные российские библиографические базы? 
3.Какие зарубежные библиографические базы Вы знаете? 
4.Что Вы понимаете под сетевыми информационными ресурсами? 

 

Тема 3.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
Цель: дать комплексное представление о современном состоянии теории и практики 

выполнения НИОКР, а привить навыки практических работ по проведению НИОКР. 
Структура практического занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Научно-исследовательские работы (НИР). Опытно-
конструкторские и технологические работы. Источники 

информации о наличии НИОКР. Порядок подачи заявок на 

выполнение НИОКР. Государственный контракт на выполнение 

НИОКР. Источники информации о реализуемых НИОКР в 

настоящее время. Особенности участия в торгах на право 

выполнения НИОКР: Порядок подачи заявки на выполнение 

НИОКР и требования к ее оформлению. Структур и содержание 

государственного контракта на выполнение НИОКР.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1.Что такое НИОКР? На какие виды работ он делиться? 
2. Назовите основные типовые стадии и этапы НИОКР. 
3. Какова структура государственного контракта на выполнение НИОКР? 
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4. Перечислите основные категории научных исследований, методологии жизненного цикла 

НИР 
5. Перечислите способы представления заявок на НИОКР 
6. Назовите порядок подачи заявки на выполнение НИОКР и требования к ее оформлению. 
7. Охарактеризуйте структуру и содержание государственного контракта на выполнение 

НИОКР. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
Тема 4.1. Фаза проектирования исследования. 
Цель: научить магистрантов процедуре формирования творческого научного замысла и 

логического порядка его основных элементов 
Структура практического занятия 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Научно-исследовательские работы (НИР). Опытно-
конструкторские и технологические работы. Источники 

информации о наличии НИОКР. Порядок подачи заявок на 

выполнение НИОКР. Государственный контракт на выполнение 

НИОКР. Источники информации о реализуемых НИОКР в 

настоящее время. Особенности участия в торгах на право 

выполнения НИОКР: Порядок подачи заявки на выполнение 

НИОКР и требования к ее оформлению. Структур и содержание 

государственного контракта на выполнение НИОКР.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Какие стадии включает в себя фаза проектирования исследования стадии? 
2. На какие этапы делится концептуальная стадия проектирования? 

3. Назовите этапы постановки проблемы исследования. 
4. Какие обязательные действия должен выполнить исследователь на стадии 

конструирования исследования? 
 
Тема 4.2. Технологическая фаза научного исследования 
Цель: научить магистрантов проверке построенной научной гипотезы в соответствии с 

разработанным на стадии конструирования и технологической подготовки исследования 
Структура практического занятия  
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Теоретический этап: анализ и систематизация литературных 

данных, отработка понятийного аппарата, построение логической 

структуры теоретической части исследования. 
Сбор научной информации. Библиографический поиск. 

Информационные ресурсы. Документы и их типы (текстовые, 

иконические, идеографические, аудиальные, тактильные, комплексные; 

первичные, вторичные, смешанные; непериодические, продолжающиеся, 

периодические). Виды научных изданий. Виды учебных изданий. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Справочно-информационные издания (универсальные и отраслевые 

энциклопедии, словари, справочники). Библиографические, 

реферативные и обзорные издания. Периодические издания. Составление 

библиографии. 
Методика обработки полученной информации: план, выписки, 

тезисы, аннотация, рецензия, конспект, конспект-схема, кластер. 

Систематизация и хранение приобретенной информации (составление 

картотек, каталога аннотаций). 
Эмпирический этап: Стадия оформления результатов 
Стадия оформления результатов: апробация результатов и 

оформление результатов: апробация результатов и оформление 

результатов. 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Какие этапы включает в себя технологическая фаза научного исследования? 
2. Какие действия должен предпринять исследователь на теоретическом этапе 

технологической фазы научного исследования? 
3. Какие позиции определяет методика обработки полученной информации? 
4. На каком этапе технологической стадии исследователь оформляет результаты 

своего исследования? 
 
 
Тема 4.3. Рефлексивная фаза научного исследования 
Цель: сформировать понимание к содержанию и форме научного текста как результата 

научного исследования 
Структура практического занятия 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Научный текст как результат научного исследования. Уровни 

понимания научного текста: ассимиляция смысла, интерпретация 

смысла, реконструкция смысла. Требования к научному тексту: 

целенаправленность и связность, полнота освещения предмета, 

смысловое членение текста, употребление общезначимых выражений, 

ясность языка и стиля изложения. Композиция научного произведения. 

Приемы изложения научных материалов. Язык и стиль научной работы. 

Фразеология научной прозы. Грамматические особенности научной 

речи. Стилистические особенности научного языка. Ясность, краткость 

научного изложения материалов работы. Особенности процедур 

выполнения курсового и дипломного проектирования, подготовки, 

оформления, защиты квалификационной курсовой и дипломной работ. 

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки 

и оформления. Научная дискуссия. Цель дискуссии, ее отличие от 

научной полемики. Структура научной дискуссии. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Какие виды рефлексии различать? 
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2. Дайте характеристики научного теста. Какую классификацию научных текстов вы 

могли бы привести 
3. Назовите уровни понимания научного текста. 
4. Перечислите основные требования к научному тексту. 
5. Какие правила создания презентации по итогам исследования необходимо обязательно 

соблюдать? 
6. Что такое научная дискуссия? Чем она отличается от научной полемики? 
7. Что входит в структуру научной дискуссии?  
 

РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Тема 5.1. Научные тексты. Основные виды и требования 
Цель: уметь применять приемы изложения научных материалов и формирования 

рукописи научной работы 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Формы представления результатов научных исследований в текстовых 

работах: Доклад. Стендовый доклад. Реферат. Литературный обзор. 

Рецензия. Компьютерная презентация. Видеофильм с текстовым 

сопровождением. Действующая модель. Макет с текстовым 

сопровождением. Научная статья. Требования к статье.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Перечислите основные требования к докладу по итогам диссертационного 

исследования. 
2. В каких случаях готовится стендовый доклад и основные требования к его 

подготовке и представлению.  
3. Какие виды рефератов вы знаете? В каких случаях применяется тот или иной вид 

реферата? 
4. Основные требования к литературному обзору. 
5. Требования к компьютерной презентации диссертационного исследования.  
6. Тезисы и статья для научной публикации: требования к структуре 

 
Тема 5.2. Отчет о научно-исследовательской деятельности 
Цель: Приобретение навыков по подготовке отчета о научно-исследовательской 

деятельности по теме исследования  
Структура практического занятия 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Отчет о проведенном исследовании. Общие требования и правила 

оформления отчетов о научно-исследовательской работе. Структурные 

элементы отчета. Межгосударственный стандарт Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу Отчет о научно-
исследовательской работе 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите структурные элементы отчета по НИР в соответствии 

Межгосударственным стандартом 
2. Назовите основные требования к структурным элементам отчета НИР 
3. Как оформляется список исполнителей НИР? 
4. Перечислите Общие требования к реферату отчета о НИР - по ГОСТ 7.9. 

 
 
Тема 5.3. Публичное представление научных результатов 
Цель: Приобретение навыков по подготовке публичного представления научных 

результатов диссертационного исследования 
 Структура практического занятия 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Значение публичного представления научных результатов для 

исследователя. Формы представления научных результатов на научных 

конференциях. Виды мероприятий: круглые столы, семинары, вебинары, 

заочные конференции. Российские конференции, конференции с 

международным участием, международные конференции в России, 

зарубежные конференции. Ежегодные форумы, конгрессы, съезды, 

чтения. Мероприятия с участием молодых ученых, школы молодых 

ученых – цели и задачи. Междисциплинарные конференции. Формы 

презентации доклада на научном мероприятии. Электронная 

презентация: функция, принципы составления презентации, 

возможности современного программного обеспечения в области 

подготовки презентаций. Подготовка к публикации докладов и тезисов 

конференции 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Какие формы публичного представления научных результатов НИР вы знаете? 
2. Что должен включать исследователь в раздел диссертации «Апробация результатов 

диссертационного исследования»? 
3. Перечислите основные требования к подготовка докладе на конференции (научно-

методическом семинаре, заседании научного кружка) для представления 

результатов НИР. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. Научно-техническая информация 
 

Тема 1.1. Общие характеристики научно-технической информации 
Схема 1 

 
Схема 2 
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Тема 1. 2. Источники научно-технической информации 

Схема 3 

 
 

Схема 4 
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Тема 1.3. Информационные ресурсы и базы данных по социологии 
Схема 5 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Современные профессиональные базы данных и справочные системы 
 

Тема 2.1. Российские и международные научные базы данных и поисковые системы 
Схема 6 
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Тема 2.2. Архивы социологических исследований 
Схема 7 

 
Тема 2.3. Технологии работы с базами данных по социологии 

Схема 8 
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Раздел.3. Информационное обеспечение исследовательской деятельности 
Тема 3.1. Принципы работы с библиографическими и новостными базами данных 

Схема 9 

 
 
Тема 3.2. Базы Международных и российских социологических журналов 

Схема 10 
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Тема 3.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

Схема 11 

 
 

Раздел 4. Организация процесса проведения научного исследования. 
Тема 4.1. Фаза проектирования исследования. 

Схема 11 

 
  



63  

Тема 4.2. Технологическая фаза научного исследования. 
Схема 12 

 
Тема 4.3. Рефлексивная фаза научного исследования 

Схема 13 
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Раздел 5. Формы представления результатов научных исследований  
Тема 5.1. Научные тексты. Основные виды и требования  

Схема 14 

 
 
Тема 5.2. Отчет о научно-исследовательской деятельности 

Схема 14 
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Тема 5.3. Публичное представление научных результатов 
Схема 15 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация –педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические подходы к изучению проектной 

деятельности социолога 
Тема 1.1. Технологии 

организации проектной 

деятельности 

Основные понятия, типы проектов, принципы, основные 

правила и этапы проектной деятельности. Системный 

подход в проектной деятельности, критический анализ и 

синтез информации. Определение проблемной ситуации, 

подлежащей исследованию посредством проектной 

деятельности. Формулирование цели и задач проектной 

деятельности, объекта, предмета, целевой группы проекта. 

Решение поставленных задач в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля. 

Ресурсы, продолжительность и стоимость проекта; 

нормативно-правовая документация, техническое задание; 

предупреждение возможных рисков при реализации 

проектной деятельности. 
Стратегия сотрудничества для достижения цели и решения 

задач, особенности поведения и интересы других 

участников проекта, толерантное взаимодействие в 

командной работе, обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды, личная ответственность за 

результат, тайм-менеджмент участников проекта для 

соблюдения сроков проектной деятельности. 
Тема 1.2. Особенности 

социальных проектов и 

программ социологического 

Проектная деятельность как система изменения ситуаций. 

Модели проектов. Целеполагание в социальном 

проектировании и разработка программ социологического 
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исследования исследования. Типы и виды социальных проектов. 

Современные стратегии управления проектной 

деятельностью. Особенности формирования команды 

социального проекта. Жизненный цикл социального 

проекта в современных условиях социальной практики. 

Особенности проектной деятельности: российский опыт. 

Методология разработки социального проекта. 

Особенности индикаторов в социальном проектировании. 

Проблемы мониторинга социального проектирования. 

Методология внедрения социального проекта. 
РАЗДЕЛ 2. Планирование и организация исследовательской деятельности в 

проекте 
Тема 2.1.  Концептуальная и 

эмпирическая 

операциональная модель 

социологического проекта 

Роль моделирования в социологии, теории и модели, 

типология моделей, элементы модели, визуализация 

моделирования, методы моделирования.  
Концепция социологического исследования; структура 

концептуальных понятий; теоретическая типологизация 

состояний и свойств исследуемого явления; форма 

изложения концептуального анализа: рассуждение и 

обоснование; модель показателей в социологическом 

исследовании; типы моделей объяснений; построение 

объясняющей модели; инструментальная роль гипотезы в 

социологическом исследовании; пути и средства проверки 

гипотез. 
Эмпирическая интерпретация, операционализация 

концептуальных понятий предмета и объекта 

исследования; операциональные определения; 

операциональная модель; переменные исследования; 

эмпирическая модель исследования. 
Тема 2.2. Методика и 

инструментарий 

социологического 

исследования 

Традиционный анализ документов, понимающее 

восприятие текста, звука, изображения, выделение 

смысловых блоков идей, утверждений, мнений в 

соответствии с целями исследования; контент-анализ; 

нахождение в документах, подлежащих счету признаков, 

черт или свойств, которые отражают их определенные 

существенные стороны; социологический и 

лингвосоциологический подходы; категории анализа, 

единицы анализа и единицы счета; бланк контент-анализа 

и инструкции для кодировщиков; инструментарий 

наблюдения; использование технических средств в 

наблюдении; основные концепции вопроса (традиционная, 

тестовая, индикаторная); логические критерии оценки 

вопроса; конструирование вопросника; инструментарий 

экспертного опроса. 
Командная работа над проектом, принципы формирования 

творческой команды; разделение ролей и функций внутри 

команды, роль координатора командной деятельности; 

особенности взаимодействия проектантов внутри 

команды; предпосылки успешного функционирования 

команды проекта. 
РАЗДЕЛ 3. Сбор и анализ информации проектного исследования 

Тема 3.1. Логика Конечный и непосредственный объекты социологического 



7 

социологического 

исследования 
исследования; генеральная и выборочная совокупность; 

типы выборки; структура и численность выборки; ошибка 

выборки и репрезентативность. 
Процесс социологического исследования; инструментарий 

исследования; типовые методики социологического 

исследования; планирование и проведение 

социологического наблюдения; технология и 

инструментарий контент-анализа; традиционный анализ 

документов; основные этапы и процедуры, 

характеризующие логику социологического исследования. 
Тема 3.2. Инструментарий 

сбора, обработки и анализа 

социологической информации 

для проекта 

Содержание и этапы организационной работы; статус 

члена исследовательской команды проекта; документы 

исследования; роли участников исследования.  
Кодирование, редактирование информации; очистка и 

ремонт информации; база данных первичной информации. 

Методы визуализации; транскрипт; плотное описание; 

первичное кодирование; открытое осевое и выборочное 

кодирование. 
Анализ текстовых данных, единицы анализа текста; 

категории и субкатегории; метод аналитической индукции; 

восхождение к теории. Группировка данных; измерение 

связей между признаками изучаемых социального 

явлений; относительные числа и общие индексы; анализ 

данных социологических исследований, измеренных по 

порядковым и номинальным шкалам; таблицы 

сопряженности, корреляционный анализ; “сжатие” 

социальной информации, отбор наиболее информативных 

признаков, компактное описание социологической 

информации (построение вариационных рядов). 

Специфика интерпретации визуальных данных в 

социологическом исследовании. 
РАЗДЕЛ 4. Результаты проектной деятельности 

Тема 4.1. Описание и 

оформление результатов 

проекта 

Метод индукции при построении отчета - сведение 

социологических данных в показатели; переход от 

частного к общему как процесс обоснования ответа на 

основную гипотезу исследования; структура отчета; 

требования к языку и стилю; представление 

статистических данных; технические правила оформления; 

рекомендации по результатам исследования: цель, задачи, 

вариативность, виды рекомендаций, требования к 

содержанию; способы представления результатов 

исследования общественности. 
Устная презентация результатов проектного исследования, 

изготовление слайдов и плакатов; использование 

компьютерных технологий для представления результатов 

проекта. Этапы защиты проекта, презентация результатов, 

содержание выступления и ответы на вопросы по проекту. 
Тема 4.2. Практические 

рекомендации 

исследовательского проекта 

Практические рекомендации как итог проекта, 

презентация практических рекомендаций, экспертиза и 

реализация практических рекомендаций. Выработка 

навыков внедрения результатов проектной деятельности с 

учетом особенностей заказчика проекта.  Устная 
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презентация результатов проектного исследования; 

использование компьютерных технологий для 

представления результатов проекта. 
 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
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участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические подходы к изучению проектной 

деятельности социолога. 
 
Тема 1.1. Технологии организации проектной деятельности. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Командная работа в исследовательском проекте: этика и эффективность. 
2. Обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценка идей других 

членов команды для достижения поставленной цели.   
3. Методы управления собственным временем и тайм-менеджмента других участников 

проекта для соблюдения сроков проектной деятельности. 
4. Инновационная сущность проектной деятельности и готовность ее участников к 

изменениям. 
 
Тема 1.2. Особенности социальных проектов и программ социологического 

исследования. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1.  Какие модели проектной деятельности Вы знаете? Дайте краткую характеристику 

им. 
2. Раскройте основные типы и виды социальных проектов, реализуемых на практике. 
3. Как осуществляется мониторинг проекта? 
4.Раскройте особенности внедрения социальных проектов. 
 
РАЗДЕЛ 2. Планирование и организация исследовательской деятельности в 

проекте. 
 
Тема 2.1. Концептуальная и эмпирическая операциональная модель 

социологического проекта. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Элементы теории и методологии научно-экспериментального творчества. 

Особенности исследований. 
2. Понимание концепции социологического исследования.  
3. Воплощение концептуальной модели в исследовательском проекте. 
4. Процесс построения эмпирической модели исследования в проектной деятельности. 
5. Построение операциональной модели исследования в проектной деятельности. 
6. Социологическое измерение как моделирование реальности. 
 
Тема 2.2. Методика и инструментарий социологического исследования. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 
2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  
3.  Валидность инструментария сбора первичной информации. 
4. Надежность инструментария сбора первичной информации. 
 
РАЗДЕЛ 3. Сбор и анализ информации проектного исследования. 
 
Тема 3.1. Логика социологического исследования. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Применение логических законов и правил в процессе решения исследовательских 

задач. 
2. Содержание процесса социологического исследования.  
3. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 
4. Основные исследовательские методики социологического исследования: опрос, 

наблюдение, анализ документов. 
 
Тема 3.2. Инструментарий сбора, обработки и анализа социологической 

информации для проекта. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 
2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  
3. Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации. 
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4. Модели выборки в социологическом исследовании. 
5. Процедуры отбора единиц наблюдения. 

 
РАЗДЕЛ 4. Результаты проектной деятельности. 
 
Тема 4.1. Описание и оформление результатов проекта. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем состоит метод индукции при составлении отчета по исследовательскому 

проекту? 
2. Язык и стиль отчетного документа. 
3. Представление статистических данных. 
4. Какие структурные элементы предусмотрены ГОСТ для отчета по научно-

исследовательской работе? 
5. Каковы основные технические правила оформления отчетного документа по научно-

исследовательской работе? 
 
Тема 4.2. Практические рекомендации исследовательского проекта. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные этапы формирования практических рекомендаций. 
2. Обсуждение с заказчиком проекта практических рекомендаций.  
3. Экспертиза проектных практических рекомендаций. 
 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Проектная деятельность в 

социологии» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой — это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
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над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 
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теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
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При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачетом с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 



20 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Учебная дисциплина - Проектная деятельность в социологии.  
2. Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к изучению проектной деятельности 

социолога. 
Тема 1.1.  Технологии организации проектной деятельности.  
3. Цель занятия – сформировать представление о технологиях организации проектной 

деятельности.  
4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные понятия, типы проектов. Метод объяснения 
2 Правила и этапы проектной деятельности. Метод объяснения 
3 Определение проблемной ситуации. Метод объяснения 
4 Формулирование цели и задач проектной деятельности, 

объекта, предмета, целевой группы проекта. 
Метод объяснения 

5 Организационно-методическая составляющая проектной 

деятельности 
Метод объяснения 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лекционного занятия. 
Тема 1.1.  Технологии организации проектной деятельности. 
Текст лекции.  
Проект (от англ. project – то, что задумывается и планируется). В современной 

литературе по управлению проектами можно выделить два основных подхода к определению 

проекта: системный и деятельностный. 
Первый подход – системный. Он определяет проект как систему временных действий, 

направленных на достижение неповторимого, но в то же время определенного результата. 

«Проект – временное предприятие для создания уникальных продуктов, услуг или 

результатов». 
Системный подход к определению проекта предопределяет основные его 

характеристики. Проекты могут быть разнообразными и многоплановыми. Однако все они 

имеют следующие общие характеристики: 
– разовость – все проекты представляют собой разовое явление. Они приходят и 

уходят, появляются и исчезают, оставляя после себя конкретные результаты, существенно 

отличаясь от наших повседневных обязанностей и деятельности; 
– уникальность – нет двух одинаковых проектов. Каждый из них, независимо от его 

результатов, в своей основе имеет что-то неповторимое, характерное только для него; 
– инновационность – в процессе реализации проекта всегда создается нечто новое. 

Изменения могут быть большими или маленькими; 
– результативность – все проекты имеют вполне определенные результаты. Это может 

быть новый дом, напечатанная книга, модифицированная структура компании, победа на 
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выборах. Все проекты нацелены на получение определенных результатов, иными словами, 

они направлены на достижение целей; 
– временная локализация – все проекты ограничены четкими временными рамками. 

Проект – это создание чего-либо к установленному сроку, он имеет планируемую дату 

завершения, после которой команда проектантов распускается. 
Все перечисленные характеристики взаимосвязаны и задают определенные рамки 

проекта, три его измерения, критерии, по которым можно оценить любой проект. 
Планирование и реализация проекта всегда связаны с тремя главными вопросами: 
– сколько времени это займет; 
– во сколько это обойдется; 
– совпадет ли конечный результат с тем, что мы намечали вначале. 
Первый вопрос выводит на первый план проблему временных рамок, установленных 

для реализации всего проекта и отдельных его этапов. Второй вопрос привлекает наше 

внимание к стоимости проекта, третий касается вопроса о результативности проектной 

деятельности. 
Универсальность и многоаспектность проектной технологии детерминированы 

разноуровневыми взаимодействиями и измерениями проекта. Измерения проекта – цели, 

время, стоимость – являются одновременно ограничениями проекта, задающими систему 

координат, в которой работает проектант. Сверхзадача – найти оптимальное соотношение 

этих трех ограничений проекта, с которыми неразрывно связаны интересы участников 

проекта. 
В данном смысле сверхзадача трансформируется в соблюдение баланса интересов; как 

таковые ограничения становятся «фоном», «вторым планом» действия в проекте, заглавная 

роль в котором принадлежит именно интересам.  
С точки зрения измерений и интересов могут быть исследованы все подсистемы 

проекта. 
Второй подход – деятельностный. Он трактует проект как деятельность субъекта по 

переводу объекта из наличного состояния в состояние желаемого будущего, которое наиболее 

полно отвечает его представлениям. Таким образом, проект в самом широком смысле может 

пониматься как творческая, разумная, целеполагающая деятельность субъекта. 
Сущность любого проекта заключается в деятельности. Принимая во  
внимание определения проекта, можно дать определение проектной деятельности, или 

проектированию. Термин «проектирование» происходит от латинского projectus – проекция, 

брошенный вперед. 
Проекция – это перенос социальной субъективности настоящего в будущее. 

Возможность проекции обусловлена специфической способностью человека к опережающему 

отражению и разумному, сознательному целеполаганию.  
Социальная проекция – это перенос на будущее своих чувств, предпочтений, желаний, 

идей. 
Таким образом, проектирование – это процесс создания прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, или состояния. 
Проектант как бы выбирает из множества путей, версий развития объекта именно ту, 

которая в максимальной степени соответствует шкале его ценностей, предпочтений, 

замыслов. 
Проектная деятельность носит двойственный характер. С одной стороны, это 

деятельность идеальная, поскольку она связана с планированием будущего, осмысливанием 

того, что должно быть. С другой стороны, проектная деятельность – это деятельность 

технологическая, так как она отражает процессы реализации того, что задумано. 
Для того чтобы точно осмыслить суть проектирования, необходимо соотнести его с 

понятиями, близкими по смыслу и значению, такими как прогнозирование, планирование, 

конструирование. 
Элементы проектной деятельности 
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Основными элементами проектной деятельности являются субъект и объект 

проектирования, его цель, технология (как совокупность операций), средства, методы и 

условия проектирования. 
Субъектом проектирования – отдельные личности или организации, коллективы, 

социальные институты, ставящие своей целью преобразование действительности. 
Кроме субъектов проектирования, участниками разработки и реализации 

содержательной части проектов (особенно на этапе его внедрения) могут быть: 
государственные и негосударственные организации, научные и экспертные советы, 

способные взять на себя ответственность за разработку, обоснование, экспертизу проектов, 

способные привлечь внимание населения, СМИ к проектам; 
– общественность, группирующаяся вокруг конкретных проектов. 
Объектами проектирования могут быть: 
– объекты материальной природы (например, объектом проектирования может быть 

строительство нового административного здания); в результате реализации проекта 

появляется новый объект, вещь, предмет; вместе с тем проектироваться могут новые свойства 

– назначения и функции старой вещи; подобные объекты чаще связаны с техническим 
проектированием; 

– нематериальные (невещные) свойства и отношения (например, есть такие проекты, 

которые направлены не на достижение материального результата, а на изменение нашего 

отношения к той или иной проблеме). Такие проекты называются «проектами влияния». 

Примером служат: 
– рекламные кампании; 
– процессы (например, проектирование систем воздействия– идеологий, систем 

воспитания и т. д. В этих системах имеет значение и идейная конструкция – концепция и 

соответствующие инструменты внедрения идей в сознание людей. Здесь широкий простор для 

разработки соответствующих социальных технологий, проектирования новых каналов 

коммуникации, стандартных алгоритмизированных элементов деятельности и т. д.); 
– услуги; 
– организации и структурные подразделения (в рамках проектирования организаций 

реализуются замыслы разного масштаба – проектируются, например, учреждения социальной 

службы, отрасли производства, управления и т. д.); 
– мероприятия (акции) (подготовка мероприятий может производиться с применением 

проектных методик. Это, прежде всего, относится к массовым мероприятиям – спортивным, 

праздничным, общественным и т. д.); 
– законопроекты. 
Каждый из выделенных объектов проектирования обладает определенной спецификой, 

определенными чертами. При проектировании важно выявить закономерности, характерные 

для данного типа объектов, применяя особые методики наряду с общими принципами и 

подходами. 
Среди характеристик проектирования особое место занимают условия проектной 

деятельности или проектный фон. Это совокупность внешних по отношению к объекту 

проектирования условий, существенно влияющих на его функционирование и развитие. Речь 

идет о необходимости учета местных условий. Какие-то возможности, альтернативы могут 

быть реализованы, а какие-то нет – это зависит от местных условий, окружения проекта, 

внешних ограничений. 
Цель проектирования – разработка определенного будущего состояния системы, 

процессов, отношений. 
Средства – совокупность приемов и операций для достижения цели. В общем плане 

средства проектирования можно определить, как все то, при помощи чего, получается, 

анализируется информация о состоянии процессов и тенденций их развития. Сюда же 

относятся средства, при помощи которых ведется непосредственное проектирование, 

создаются словесные описания, таблицы, схемы, сети взаимодействий. 
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Методы – это пути и способы достижения целей и решения задач. В практике 

проектирования наиболее часто используются такие методы, как мозговой штурм, экспертная 

оценка, метод аналогий, сетевое планирование, календарное планирование, структурная 

декомпозиция, имитационное моделирование, ресурсное планирование и т. д. 
В рамках проекта методы и средства конкретизируются совокупностью планируемых 

мероприятий. Практические мероприятия определяют направления, формы и содержание 

деятельности, привлекают дополнительные ресурсы, необходимые для реализации целей 

каждого этапа. Мероприятия могут быть направлены непосредственно на решение проблемы, 

а могут быть необходимы для их финансового обеспечения (аукционы, платные услуги), для 

формирования благоприятного общественного мнения населения через СМИ. 
Классификация проектов 
Методы управления проектами зависят от масштаба проекта, сроков реализации, 

качества, ограниченности ресурсов, места и условий реализации. Все названные факторы 

являются основанием для выделения различных типов проектов, их классификации: 
1) по масштабу – микропроект, малый, средний, мегапроект: 
– микропроект – это чаще всего форма представления индивидуальной инициативы, 

получившей признание окружающих. Микропроект делается для себя и своих. Он может не 

требовать внешнего финансирования, специального оборудования, может создаваться из 

подручных средств; 
– малые проекты невелики по масштабу, просты и ограниченны объемами. Так, в 

американской практике малые проекты связанны с объемом капиталовложений в размере 10–

15 млн. долл., трудозатратами до 40–50 тыс. чел. Типичный пример малого проекта – 
модернизация действующих производств.  

Специфика малых проектов состоит в том, что они допускают некоторое упрощение в 

процедуре проектирования и реализации (простой график, руководитель – одно лицо, 

необязательно создание команды проекта и т. д.); 
– средние проекты наиболее распространены в практике. Они имеют сравнительно 

небольшую длительность – 2–5 лет, требуют более тщательной проработки всех подсистем 

проекта и предполагают более значительные затраты; 
– мегапроекты – это целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных 

проектов, объединенных общей целью выделенными ресурсами, отпущенным временем. 

Мегапроекты обладают высокой стоимостью – до 1 млрд. долл., трудоемкостью – до 2 млн. 

чел., длительностью реализации – 5–7 лет; 
2) по сложности – простой, организационно сложный, технически сложный, ресурсно 

сложный, комплексно сложный; 
3) по срокам реализации – краткосрочный, средний и долгосрочный.  
Краткосрочные проекты требуют для своей реализации примерно год, максимум два, 

краткосрочные проекты обычно реализуются на предприятиях по производству новинок 

различного рода, опытных установках, восстановительных работах. Коммерческие проекты 
часто реализуются как краткосрочные. Среднесрочные проекты осуществляются за 3–5 лет. 

Длительность осуществления долгосрочных проектов 10–15 лет; 
4) по требованиям к качеству и способам его обеспечения – бездефектный, модульный, 

стандартный. Бездефектные проекты направлены на повышение качества продукции или 

услуг; модульные – на обеспечение качества по какому-либо определенному направлению; 
5) по уровню участников – международный, отечественный, государственный, 

территориальный, местный; 
6) по характеру проектируемых изменений проекты делятся на инновационные и 

поддерживающие (реанимационные, реставрационные). Задача инновационных проектов – 
внедрение принципиально новых разработок. Основная цель поддерживающих проектов – 
сохранить status quo. Поддерживающие проекты, в свою очередь, можно разделить на 

антикризисный, чрезвычайный, проект реформирования, проект реструктуризации; 
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7) по сферам и направлениям деятельности – строительный, инжиниринговый, 

финансовый, исследовательский (маркетинговый), технический, технико-экономический, 

консалтинговый, научно-технический, экологический, социальный, политический и т. д.; 
8) по особенностям финансирования – инвестиционные (основной мотив инвестора – 

получение прибыли), спонсорские - спонсор предоставляет средства на поддержку проекта, 

если это может стать формой его рекламы или презентации, сформировать образ фирмы), 

кредитные (получение финансовых средств возможно только при условии предоставления 

гарантий кредитному учреждению, поэтому кредитный проект предполагает развернутое 

финансово-экономическое обоснование), бюджетные (источники финансирования – бюджеты 

различных уровней), благотворительные (как правило, это бездоходные и затратные проекты, 

финансирование таких проектов имеет форму меценатства); 
9) по затрачиваемым ресурсам и получаемой прибыли – коммерческий (получение 

прибыли), социальный (достижение социальных целей). По признаку преобладающей 

направленности социальные проекты могут быть: информационно-просветительскими, 

обучающими, реабилитационными (психологическая, социально-психологическая, трудовая 

реабилитация), физкультурно-оздоровительными, художественно-творческими, культурными; 
10) по методам и видам деятельности – исследовательский, информационный, 

материальный, творческий, игровой, практико-ориентированный, комплексный 
Организационно-методическая составляющая проектной деятельности. 
Проектная деятельность - это самостоятельная творческая деятельность, направленная 

на решение интересной проблемы, создание чего-то нового. 
Метод творческих проектов включает в себя три этапа: 
I ЭТАП – Исследовательский (подготовительный) 
На этом этапе реализуются следующие компоненты: 
1 Изучение потребностей, поиск проблемы. 
2 Выбор темы проекта и ее краткая формулировка 
3 Продуцирование идей и выбор наиболее оптимальной из них. 
4 Проработка идеи, то есть ее обоснование. 
5 Планирование проекта и определение направлений деятельности для его выполнения. 
II. ЭТАП – Технологический 
На этом этапе реализуются следующие компоненты: 
1 Исследования по проекту – это сбор сведений для решения данной проблемы, работа 

с различными источниками информации. 
2 Непосредственная реализация проектной идеи через комплекс мероприятий. 
3 Устранение возникающих в процессе реализации проекта проблем и рисковых 

ситуаций. 
III ЭТАП – Заключительный 
Этот этап включает в себя следующие компоненты: 
1 Экологическая оценка технологии и изделия с точки зрения экологической 

безопасности, возможные способы утилизации отходов и «вторая жизнь изделия». 
2 Экономическая оценка – это полное экономическое обоснование и расчет 

финансовых затрат. 
3 Оценка качества готового изделия, самооценка и самоанализ всей проектной 

деятельности, защита проекта. 
Трудности при проектировании:  
постановка ведущих и текущих целей и задач; поиск пути их решения, оптимальный 

выбор при наличии альтернативы;  
осуществление и аргументация выбора; самостоятельные действия; сравнение 

полученного с требуемым; корректировка деятельности с учетом промежуточных результатов; 

объективная оценка деятельности и результата проектирования. 
Понятие организационной структуры проекта 
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Эффективность управления проектом во многом зависит от используемой при этом 

организационной структуры. Под организационной структурой понимается совокупность 

элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними. 

Связи между должностями и структурными подразделениями могут быть либо вертикальные 

(административно-функциональные), по которым протекают административные процессы 

принятия решений, и горизонтальные (технологические), по которым протекают процессы 

выполнения работ. 
Организационная структура проекта – это временная организационная структура, 

созданная для повышения качества управления и взаимодействия в проекте путем 

определения и визуализации процессов взаимодействия как между внутренними, так и с 

внешними участниками проекта. 
Типы организационных структур проекта 
Как уже было сказано раньше, почему-то большинство авторов подменяют понятие 

орструктуры проекта понятием оргструктуры компании, и приводят именно типы 

оргструктуры компании, что неверно, с моей точки зрения. К организационной структуре 

конкретного проекта эта информация имеет довольно посредственное отношения и просто 

является вводной. 
Условные типы организационных структур проекта: 
1. Организационная структура управления проектом. Согласуется на уровне 

управляющего комитета, предназначена для определения уровней принятия решений (не 

забываем сначала согласовать построенную организационную структуру со спонсором 

проекта, просто потому что по аналогии с выступлением на управляющем комитете – это 

всегда должно быть вашей первой точкой согласования, если со спонсором вы хотите 

дружить). 
2. Организационная структура выполнения проекта. Согласуется на уровне тимлидов, 

предназначена для организации взаимодействия между командами, вовлеченными в проект 

(архитектура, тестирование, разработка, анализ и проч.). 
3. Организационная структура работы с подрядчиком или подрядчиками в проекте. 

Согласуется на уровне ответственных за проект от каждой вовлеченной стороны для 

определения процесса работы и точек принятия решений. 
4. Организационная структура программы проектов. Согласуется на уровне 

руководителя программы и ее спонсора для определения процесса взаимодействия между 

проектами (и, конечно, руководителями проектов), включенными в программу 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Командная работа в исследовательском проекте: этика и эффективность. 
2. Обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценка идей других 

членов команды для достижения поставленной цели.   
3. Методы управления собственным временем и тайм-менеджмента других участников 

проекта для соблюдения сроков проектной деятельности. 
4. Инновационная сущность проектной деятельности и готовность ее участников к 

изменениям. 
 

1. Учебная дисциплина - Проектная деятельность в социологии. 
2. Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к изучению проектной деятельности 

социолога. 
Тема 1.2. Особенности социальных проектов и программ социологического исследования. 
3. Цель занятия – раскрыть основные особенности социальных проектов и программ 

социологического исследования. 
4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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1 Понятие социальных проектов. Метод учебной дискуссии 
2 Модели проектной деятельности. Метод учебной дискуссии 
3 Типы и виды реализуемых социальных проектов. Метод учебной дискуссии 
4 Стратегии управления проектной деятельностью. Метод учебной дискуссии 
5 Жизненный цикл социального проекта. Метод учебной дискуссии 
6 Методология разработки, мониторинга и внедрения 

социального проекта. 
Метод учебной дискуссии 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лекционного занятия. 
Тема 1.2. Особенности социальных проектов и программ социологического исследования. 

Понятие социальных проектов. 
В процессе проектной деятельности создается социальный проект. Социальный проект 

– научно обоснованная модель конкретного решения социальной проблемы, выраженная в 

определенной знаковой форме (системе документации). 
Социальный проект – это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном 

окружении в виде: 
а) словесного описания предполагаемых действий по осуществлению указанных 

изменений; 
б) графического изображения (чертежей, схем и т.д.); 
в) числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществления планируемых 

действий. 
Социальный проект – это сконструированное инициатором проекта социальное 

нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в 

изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-
временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей признается 

положительным по своему социальному значению. 
Субъектом социального проектирования (т.е. тем, кто осуществляет проектирование) 

являются различные носители управленческой деятельности, - как отдельные личности, так и 

организации, трудовые коллективы, социальные институты и т. п., ставящие своей целью 

организованное, целенаправленное преобразование социальной действительности. 

Необходимая черта субъекта проектирования - его социальная активность, непосредственное 

участие в процессе проектирования. 
Объектом социального проектирования (т.е. где или на ком осуществляется процесс 

проектирования) называют системы, процессы организации социальных связей, 
взаимодействий, включенных в проектную деятельность, подвергающиеся воздействиям 
субъектов проектирования и выступающие основанием для этого воздействия. Это могут быть 

объекты самой различной природы: 
1) человек как общественный индивид и субъект исторического процесса и социальных 

отношений с его потребностями, интересами, ценностными ориентациями, установками, 

социальным статусом, престижем, ролями в системе отношений; 
2) различные элементы и подсистемы социальной структуры общества (трудовые 

коллективы, регионы, социальные группы и т. п.); 
3) разнообразные общественные отношения (политические, идеологические, 

управленческие, эстетические, нравственные, семейно-бытовые, межличностные и т.п.). 
Основной конечной стратегической целью социального проекта является создание 

оптимальной общности организации коллективных отношений с учетом объективных условий 

и жизнедеятельности различных социальных групп. К средствам осуществления социального 
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проектирования относятся те (в том числе технические, математические и логические), при 

помощи которых получается, анализируется и перерабатывается информация о состоянии 

систем и процессов, тенденциях их развития, возникновения и развития проблемной ситуации, 
потребностях субъектов, средств, при помощи которых ведется непосредственное 
проектирование, создаются словесные описания, таблицы, чертежи, бланки, схемы, сети 

взаимодействий, макеты, коды, символы, алгоритмы, блок-таблицы, матрицы и другие 

носители, осуществляется управление процессом проектной деятельности. 
Признаки проекта: 
·           Цель - изменение ситуации, решение проблемы, появление чего-то нового; 
·           Установленные сроки начала и завершения; 
·           Определенные ресурсы; 
·           Измеряемый продукт или результат. 
Типы социальных проектов. 
В организационном отношении проекты оцениваются по следующим признакам: 
масштаб проекта; 
сроки реализации; 
качество; 
ресурсное обеспечение; 
место и условия реализации проекта. 
Проект, в котором названные признаки уравновешивают друг друга, равноправны, 

называют “нормальными” проектом. Но это идеальный тип проекта. В реальных проектах 

доминирует один из факторов, и по этим доминантам можно выделить типы проектов. 

Социальные проекты многообразны по особенностям финансирования, масштабам, срокам 

реализации, степени сложности, характеру проектируемых изменений, направлениям 

деятельности. Эти особенности важно осознать до начала работы по проекту, что позволит с 

максимальной эффективностью воспользоваться достоинствами каждого их проектных типов 

и заранее предусмотреть возможные трудности. 
Основные типы проектов по различным основаниям: 
а) Типы проектов по характеру проектируемых изменений. - инновационные, задача 

которых – внедрение принципиально новых разработок, чем определяется их тесная связь с 

научно-техническими проектами (например, создание Интернета). - поддерживающие, 

которые решают задачи экологического характера, в том числе в рамках экологии культуры. 

Поддерживающие проекты называются также реанимационными или реставрационными. 
б) Типы проектов по направлениям деятельности: - образовательные проекты, задача 

которых – представление образовательных услуг. Цель – приобретение знаний. умений, 

навыков. - научно-технические проекты также могут выступать как проекты социальные, если 

своими последствиями непосредственно затрагивают общественную жизнь. Научно-
технические проекты могут иметь поисковый, экспериментальный характер и через 

представление результатов общественному мнению приобретать социальную функцию 

(вызывать общественный интерес, содействовать образованию ассоциаций и клубов, 

придавать качества публичных деятелей лицам, участвовавшим в проекте и т.д.) - культурные 

проекты могут по основной своей направленности выступать как проекты художественные, 

символические, экзотические и др. Их общая черта как социальных проектов состоит в том, 

что они оказываются вплетенными в ткань социальной жизни, т.е. люди в этом случае 

обращают внимание не на эстетические стороны проекта, а на его социальную функцию. 
 
в) Типы проектов по особенности финансирования - инвестиционные проекты, 

предусматривающие вклад собственности в проект с целью извлечения прибыли. В роли 

инвестора может выступить государство в лице органов государственной власти, органы 

местного самоуправления, частный собственник, сам инициатор проекта (индивидуальный 

или коллективный). - спонсорские проекты; - кредитные проекты; - бюджетные проекты. 

Осуществляются в рамках государственной социальной политики и решения местных задач. 
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Такие проекты финансируются из соответствующих бюджетов в виде ассигнований для 

осуществления плановой деятельности государственного или муниципального учреждения, а 

также субсидий территориальным органом власти и местного самоуправления и 

негосударственными организациями - благотворительные проекты. Финансирование таких 

проектов имеет форму меценатства, когда лицо, обеспечивающее проект средствами, не 

ставит ни перед проектом, ни перед собой коммерческих задач и само по возможности 

участвует в реализации проекта не только выделением финансов. 
г) Типы проектов по их масштабам. Оценка масштаба проекта основывается на 

следующих показателях: - насколько велико число людей (групп, организаций), которые 

смогут воспользоваться результатами проекта; - какова потребность проекта в кадровых 

ресурсах, сколько суммарного времени всех занятых в проекте необходимо для его 

реализации; - как много финансовых средств и материально-вещественных ресурсов нужно 

затратить, чтобы проект был реализован в планируемом объеме; - насколько сложен проект по 

своей структуре, формам организации, отчетности и т.д.; - на какое время и для какой 

территории рассчитано исполнение проекта. С учетом этих показателей выделяют: - 
микропроекты – это форма представления индивидуальной инициативы, получающей 

признание окружающих. Микропроект может не требовать внешнего финансирования, 

специального оборудования. Такой проект является микросоциальным действием, но при 

определенных условиях его масштабы могут быть расширены. - малые проекты. Они не 

предусматривают большого числа потребителей, достаточно просты в управлении, не требуют 

крупного финансирования. Специфика малых проектов состоит в том. что их составление и 

реализация допускает некоторые упрощения в процедуре проектирования и реализации 

(простой график, руководитель – одно лицо, не обязательно создание команды проекта). - 
мегапроекты, в качестве которых обычно выступают целевые программы, состоящие из 

взаимосвязанных проектов. Их специфика состоит в необходимости масштабной координации 

исполнителей; анализе макропоказателей Среды (страна, регион мира); выделении разработки 

концепции проекта в качестве самостоятельной фазы; необходимости мониторинга проекта и 

т.д. 
д) Типы проектов по срокам их реализации: -краткосрочные (1-2 года); - среднесрочные 

(3-5 лет); - долгосрочные (10-15 лет). 
е) Существуют еще так называемые “псевдопроекты”, т.е. это форма, которой 

прикрывается какое-то другое содержание, не представленное в самом псевдопроекте. 

Выделяют две разновидности псевдопроектов: проекты – фикции и квазипроекты. 

Инициаторы проекта-фикции заинтересованы в получении финансирования под проект, 

которое на самом деле планируется или использовать на другие цели, или использовать на 

проект только частично, позже составив отчет о расходовании средств и представив 

реализацию проекта на отдельных удавшихся объектах. Квазипроекты обладают всеми 

признаками настоящего проекта, но планируют нововведения, которые на самом деле 

таковыми не являются. 
Структура проекта: 
– название; 
– рождение замысла; 
– проблема, на решение которой направлен проект; 
– цели и задачи проекта; 
– описание работ (услуг), которые должны быть выполнены в рамках  
проекта, и предъявляемые к ним требования; 
– сроки реализации проекта и ожидаемые результаты; 
– кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение; 
– порядок осуществления руководства и контроля за выполнением проекта (включая 

список лиц, непосредственно ответственных за его реализацию); 
– смета расходов. 
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В основе процесса проектирования лежит анализ общественной потребности. На его 

основе формулируются цели, осуществляется подбор информации, разрабатывается проект и 

т.д. Эту первую стадию называют – стадия рождения замысла проекта. Эта стадия 

интуитивных догадок и эмоциональных оценок. Поэтому необходимо зафиксировать замысел, 

для этого существует несколько способов. 
Самый простой – взять лист бумаги и записать замысел в той форме, в которой он 

возник. Или на листе бумаги зафиксировать основные параметры, которые хотелось бы видеть 

в замысле (необходимо раскидать их по листу), и связать в нечто целое. 
Другой способ – обговорить его с близкими людьми. Лучше, если это будут друзья, 

коллеги по работе или учебе, в общем, те, кто не поленится внимательно выслушать и 

обсудить возникшие смутные идеи. 
После фиксации замысла – процедура самоанализа. Эта процедура повышает 

эффективность практической стороны реализации проекта. Поэтому важно понять, что Вы 

ищите в своем проекте, что можете предложить другим, и какую отдачу хотите получить для 

себя. Практическая сторона проекта состоит в том, что лучше всего он получится, если 

реализовать свои личные интересы, умения и таланты. 
Необходимо дать себе оценку. Записав на листе бумаге свои достоинства, умения и 

таланты, сферы, где вы чувствуете себя уверенно. Эти умения и составят стержень Вашего 

проекта. 
Фиксация замысла и самоанализ предшествуют работе над социальным проектом. 

Перейти к самому проектированию означает заняться разработкой концепции проекта. 
Концепция проекта 
Концепция – описание основного смысла деятельности, о миссии и о направлениях 

деятельности. Концепция проекта – это его основные положения, представленные в 

определенной системе. Назначение концепции – определить конечные цели проекта и выявить 

возможные пути их достижения. То есть чего хотим и как это можно сделать. 
Обычно в концепции получают отражение: 
– актуальность проекта; 
– цели и задачи; 
– содержание предполагаемой деятельности; 
– правовое, экономическое и организационное обоснование; 
– ожидаемые результаты. 
Оформление проекта начинается с титульного листа. 
Титульный лист проекта 
Титульный лист служит визитной карточной проекта. Он должен располагаться на 

одной странице. В него входят пункты, представленные ниже. 
Название проекта. Название должно быть броским и кратким. Оно может быть 

достаточно общим (например, «Чистый город») или может содержать подзаголовок, 

например, «Чистый город. Создание системы сбора отходов у населения и их утилизация». 
Организация-исполнитель. Название организации, выполняющей проект, адрес, 

телефон, номер расчетного счета. Исполнителем может быть и временный творческий 

коллектив, в таком случае нужно заручиться поручительством поддерживающей организации, 

в ее роли могут выступать правительственные или государственные учреждения, 

общественные объединения, коммерческие структуры, которые будут поддерживать и 

содействовать выполнению проекта.  
Указывать данные организации проектировщики имеют право только по 

предварительной договоренности и с согласия их руководителей. 
Руководитель проекта. Указывается Ф.И.О., звание, должность, адрес, телефон, факс и 

т.д. Руководитель, как правило, несет ответственность за проект и является его автором. Если 

автор проекта другой человек, то указывается автор отдельно. 
География. Указывается, где конкретно будет проходить реализация проекта. 
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Срок выполнения проекта. Здесь подразумевается, во-первых, разработка проекта, 

обычно это время исчисляется в месяцах, не более 3-х месяцев; во-вторых, реализация 

проекта. Она зависит от задач, но методика выполнения проективных замыслов ориентирует 

не более чем на один-два года, так как финансирование долгосрочного проекта весьма 

затруднительно. Если все же проект предполагает долгосрочность реализации, то он 

предварительно разбивается на этапы, с указанием сроков. 
Стоимость проекта. Здесь указывается требуемый объем финансирования на весь срок 

или на первые этапы. Кроме того, указывается полная стоимость проекта. 
Актуальность проекта. Актуальность проекта определяется тем, насколько значима для 

общества (группы людей) социальная проблема, решению которой призван способствовать 

проект. 
Социальной проблемой можно назвать противоречие между сущим и должным или 

желаемым, которое в обществе вызывает напряженность и которое необходимо преодолеть. 
Если нам удается нащупать особый общественный интерес, болевую точку 

общественной жизни, уловить надежды людей, их неудовлетворенные потребности и на этом 

социологическом открытии построить фундамент нашего проекта, мы создадим 

благоприятную ситуацию для реализации нашего замысла. 
Схема формулирования социальной проблемы такова: 
Необходимо дать сжатую формулировку ситуации, которая требует изменения (одно 

предложение). Как штампы: 
«До сих пор ничего не делается для того, чтобы…» – делается упор на невнимании к 

какой-то социальной проблеме. 
«… безнадзорные и беспризорные дети включались в нормальную жизнь»; 
«… молодые специалисты возвращались на работу в районы своего проживания 

(направления)»; 
«… женщины, ведущие асоциальный образ жизни, не распространяли «социальное 

неблагополучие». 
«Оказались неэффективными все меры по…» – акцент – что проблема решалась, но 

способы решения не дали желаемого результата. 
«То, что делалось до сих пор… устарело». 
«С введением… возникло…». 
У жителей нашего микрорайона нет ясности в том, что…». 
Определившись с исходной формулировкой проблемы, необходимо установить: 
– чья это проблема (кого она касается, что это за люди или организации); 
– каковы масштабы проблемы; 
– поддается ли проблема решению и как, и т.д. 
Для этого потребуется аналитическая работа – необходимо представить проблему в 

количественных показателях. При серьезных, крупных проектах – нам нужно проведение 

социальных исследований на территории. 
Цель и задачи проекта 
Цели и задачи проекта дают представление, каковы же будут итоги выполнения 

проекта. 
Цель проекта ориентирует социальный проект на конечный результат, это то, чего мы 

хотим достичь в ходе реализации проекта. Чаще всего, целью социального проекта является 

конкретное изменение состояния изучаемого объекта, оптимизация структуры, улучшение 

условий его функционирования. Цель должна отвечать на вопрос: «Для чего разрабатывается 

проект, какую пользу предполагается получить после его завершения?». Цель это во имя чего 

предпринимается проект. 
Цель может быть долгосрочной (направляющая цель, или цель развития) и 

краткосрочной (ближайшая конкретная цель проекта). 
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Цель развития (долгосрочная, или направляющая цель) – та цель, в которой данный 

проект стремится, но за срок осуществления проекта она не достижима. Направлена на 

следствия основной проблемы. 
Ближайшая конкретная цель (БКЦ) – та цель, которой достигнет проект за срок своего 

осуществления. Направлена на устранение основной проблемы. 
Конкретизируется цель задачами. 
Задачи – это действия, которые необходимо совершить для достижения цели; это 

своеобразные ступеньки, по которым надо пройти, чтобы достигнуть конечного результата. 
Задачи – конкретные и поддающиеся измерениям возможные изменения, которые 

произойдут в результате осуществления проекта. Задачи, как правило, максимально 

конкретизируются, в них должны содержаться количественные данные, характеризующие 

степень полезности проекта (показатели). Показатели – инструмент, позволяющий точнее 

определить и разъяснить цели и задачи проекта, измерить его эффект. Они могут выражаться 

абсолютными, процентными и т.д. символами. 
Формулировка задач начинается со слов: 
– подготовить 
– распределить 
– уменьшить 
– увеличить 
– организовать 
– изготовить 
– установить и т.д. 
Формулировка задач отражает вероятность того, что проект будет реализован. 
Из целей и задач должно быть ясно, что получится в результате выполнения проекта, 

какие изменения произойдут в существующей ситуации. 
Содержание проекта 
Что конкретно делать, реализуя проект? Иначе говоря, что увидят люди, для которых 

проект был осуществлен? То есть необходимо описать общую характеристику проекта. 
Важной частью проекта является так называемая «проективная часть».  
Она представляет собой полное описание проектируемого объекта. Новый объект 

представляется двумя частями – структурной и функциональной, большое значение здесь 

имеет управленческая часть вновь консолидируемого объекта. 
В структурной части отображается план-схема создаваемого объекта, включая все без 

исключения компоненты, как уже существующие, так и вновь созданные, затем идет 

подробная характеристика структур объекта вновь созданных. Завершает структурную часть 

перечень мероприятий по проектированию структуры и их последовательность. 
Далее идет разработка функциональной части, где описываются функции объекта и их 

взаимодействие как между собой, так и с внешними функциями. 
Функциональное описание, как и структурное, требует большой профессиональной 

подготовки, так как является основой всей работы. 
Также в этой части описываются основные стадии реализации проекта с указанием 

поэтапности работ, сроков и важнейших результатов. 
Обоснование проекта 
Обоснование проекта характеризует его реализацию в правовом, экономическом 

(финансовом) и организационном отношениях. 
Правовое обоснование. Раздел предполагает разработку всего или основного комплекса 

нормативно-правовых документов (уставы, законы, постановления, приказы, правила и т.д.). 

Все документы составляются с учетом общепризнанных требований, описанных в 

специальной юридической литературе. А также делаются ссылки на существующие 

законодательные и нормативно-правовые акты. 
Экономическое (финансовое) обоснование. Включает расчеты необходимых средств и 

источники финансирования. Важно учитывать собственный вклад организации, реализующей 
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проект. Поддержку получают те проекты, где вклад организации-заявителя составляет 20–

30%. 
Организационное обоснование. Характеристика участников проекта, их функции, 

место и время осуществления проекта, имеющиеся в наличии необходимые материально-
технические, интеллектуальные и прочие ресурсы. 

Ожидаемые результаты 
Социальный эффект проекта содержит подробное описание предполагаемых 

результатов в соответствии с поставленными во введении задачами. Данный раздел проекта 

должен характеризоваться наличием конкретных цифр, фактов, отражающих перевод 

проектируемого объекта на новый, более качественный уровень, причем, как уже отмечалось, 

для социального проекта менее важна финансовая часть, если социальный эффект 

способствует реальному улучшению качества жизни территориального сообщества. 
В социальном проекте интересуют, прежде всего, социальные последствия, к которым 

приведет его реализация. 
При реализации любого проекта возникает ряд препятствий, рисков. Задача – 

выделение рисков – предусмотреть успех и не допустить провала проекта. Наряду с 

описанием рисков, в проекте необходимо предусмотреть описание возможностей их 

снижения. Существуют следующие виды препятствий: 
– экономические – связаны с недостаточность финансирования из разных бюджетов, 

меньшей суммой спонсорских взносов и т.д.; 
– кадровые – связаны с отсутствием подготовленных высококвалифицированных 

специалистов, нежеланием специалистов ехать в сельскую местность и т.д.; 
– управленческие – ошибки в подборе персонала, делегировании полномочий, т.е. 

связанные с управлением проекта. 
– правовые – связаны с несовершенством нормативно-правовой и законодательной 

базы. 
Планирование затрат – бюджет проекта 
Составление бюджета может рассматриваться как один из наиболее важных 

инструментов для контроля и сохранения обзора доходов и расходов проекта. 
Бюджет – это план действий по расходованию финансовых ресурсов в определенный 

период времени – в течение проекта. 
Главная функция бюджета – отражать в ходе проекта его расходы и избежать 

перерасхода. Некоторые неточности в бюджете неизбежны, но они не должны быть 

следствием недостаточной работы над планом. Цель – быть настолько реалистичным, 

насколько это возможно. 
Жизненный цикл социального проекта. 
Жизненный цикл проекта понимается как определенные фазы, через которые проходит 

тот или иной замысел в процессе своей реализации, а также функционирования. Такое 

разделение важно не только с теоретической, но также и с практической точки зрения, ведь 

оно дает возможность лучше контролировать процесс производства. Жизненный цикл проекта 

подразумевает под собой определенную последовательность этапов по реализации той или 

иной идеи касательно производственного или управленческого процесса. 
Роль данного понятия может быть выражена в следующих утверждениях: 
определяет продолжительность проекта, четко обозначая даты его начала и 

завершения; позволяет детализировать процесс реализации замысла, разбивая его на 

конкретные фазы; дает возможность определить количество задействованного персонала, а 

также необходимые ресурсы; облегчает процедуру контроля. 
Принципы жизненного цикла проекта 
Жизненные циклы проекта характеризуются рядом принципов, а именно: 
наличие детального плана, в котором четко прописаны все временные периоды, сроки, 

участники, а также итоговые показатели в цифровом выражении; 
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по завершении каждой стадии будет проводиться мониторинг соответствия 

достигнутых результатов заявленным; 
наличие системы анализа, в соответствии с которой может быть спрогнозирована 

будущая ситуация, с целью внесения коррективов; 
в организации должна быть налажена система реагирования на непредвиденные 

ситуации на любом из этапов жизненного цикла. 
Особенности жизненного цикла проекта 
Жизненные циклы проекта могут быть выстроены индивидуально, но все они имеют 

некоторые общие особенности, а именно: 
-На первом этапе наблюдается наибольший уровень риска, а также неуверенности и 

сомнений по поводу успешного исхода деятельности. 
-В начале жизненного цикла проекта участники имеют огромные возможности 

касательно внесения изменений и совершенствования методик достижения целей, с течением 

времени это становится сделать все сложнее. 
- Наибольшим количество затрат и персонала, задействованного в реализации проекта, 

является в середине цикла, а к его завершению снижается. 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Какие модели проектной деятельности Вы знаете? Дайте краткую характеристику 

им. 
2. Раскройте основные типы и виды социальных проектов, реализуемых на практике. 
3. Как осуществляется мониторинг проекта? 
4. Раскройте особенности внедрения социальных проектов. 
 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии. 
2. Раздел 2. Планирование и организация исследовательской деятельности в проекте. 
Тема 2.1.  Концептуальная и эмпирическая операциональная модель социологического 

проекта.   
3. Цель занятия - раскрыть основные особенности концептуальной и эмпирической 
операциональной модели социологического проекта. 
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Моделирование в социологии. Метод учебной дискуссии 
2 Концепция социологического исследования. Метод учебной дискуссии 
3 Эмпирическая интерпретация. Метод учебной дискуссии 
4 Операционализация. Метод учебной дискуссии 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лекционного занятия. 
Тема 2.1.  Концептуальная и эмпирическая операциональная модель социологического 

проекта 
Текст лекции.  
Изучая модели социологического исследования необходимо познакомиться с такими 

понятиями как объект и предмет социологического исследования. 
 
Объект - носитель той или иной социальной проблемы. Предмет - включает в себя те 

стороны и свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают исследуемую 
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проблему. Другими словами - предмет - концентрированное выражение взаимосвязи 

проблемы и объекта исследования. 
Концептуальная модель — это модель, представленная множеством понятий и связей 

между ними, определяющих смысловую структуру рассматриваемой предметной области или 

ее конкретного объекта. 
При построении концептуальной модели социолог не всегда опирается на концепцию 

изучаемого объекта, тщательно разработанную на основе уже имеющейся теории. Moжет быть 

так, что теории еще нет и вопрос о ее создании только ставится. Тогда социолог может 

опираться на специально построенную им рабочую концепцию, которая в процессе 

дальнейшего исследования может несколько раз перестраиваться, прежде чем принять 

окончательный вид и выполнить функции теории. Кроме того, он может опираться на свои 

чисто интуитивные представления, которые выявляются именно при построении 

концептуальной модели и в дальнейшем могут быть оформлены в рабочую концепцию. 
Концептуальная модель предмета исследования является показателем его научной 

разработанности и обоснованности. Там, где исследователь исходит из содержательной 

концептуальной модели, достигаются и наиболее социологически значимые результаты. 
Концептуальная модель представляет собой ядро программы исследования. В ряде 

случаев написание программы может начинаться с попытки построить концептуальную 

модель и затем, в процессе работы над моделью, сформулировать цель и задачи, определить 

объект и предмет исследования. 
Последовательность работы в данном случае будет задаваться характером 

исследовательской проблемы и имеющимся объемом знаний по данной проблеме, наличием 

теорий, которые могут быть применены для описания проблемы и индивидуальным стилем 

исследовательской работы. 
Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании 
Концептуальная модель — это совокупность взаимосвязанных понятий, лежащих в 

основе исследовательского дизайна, системное описание исследуемой области. Это может 

быть простой список понятий и их возможных связей или более разработанная схематическая 

диаграмма ключевых влияний, предполагаемых взаимосвязей, возможных решений 

исследовательской проблемы. Концептуальная модель наглядно описывает структуру 

моделируемой предметной области и связи между ее элементами. 
Концептуальная модель представляет в графической или повествовательной форме 

основные моменты, требующие изучения — факторы, конструкты, переменные и их 

предполагаемые связи друг с другом. Она структурирует процесс исследования, позволяет 

увязать теорию и эмпирические данные, направляет сбор данных и их последующую 

интерпретацию. 
Концептуальная модель помогает решить, какие переменные наиболее важны, какие 

связи наиболее значимы и, следовательно, какую информацию необходимо собирать. 

Концептуальная модель, обозначая теоретический контекст, в рамки которого может быть 

помещена исследуемая ситуация, дает возможность четкой постановки исследовательских 

вопросов и разработки гипотез исследования. Концептуальная модель представляет собой 

инструмент для установления связи между теорией и эмпирическими наблюдениями. 

Концептуальная модель используется как путеводитель, который развивается в ходе 

получения новых эмпирических данных. 
Как построить концептуальную модель? При построении концептуальной модели 

главное внимание уделяется анализу научной литературы, имеющихся теоретических 

положений, структурированию объекта, четкой интерпретации основных понятий. Разработка 

концептуальной модели начинается с предварительного представления о том, какие факторы 

важны и как они могут быть объединены в логическую схему. Особую помощь в разработке 

концептуальной модели дает обзор литературы, где могут быть найдены понятия, которые 

помогут концептуализировать исследуемую проблему. 



36 

Разработка концептуальной модели включает несколько итераций, поскольку способов 

представить связи между переменными так же много, как и самих переменных. 
По мере продвижения исследования понятия и связи между ними становятся более 

определенными. Часто новые понятия и отношения появляются уже в процессе исследования 

и позволяют дополнить и конкретизировать концептуальную модель. Уточняющие понятия 

возникают после первых эмпирических результатов, полученных, например, в ходе 

наблюдения или первых глубинных интервью. Подобный процесс развития модели в процессе 

исследования характерен для качественных исследований, использующих «мягкую» 

методологию. В количественных исследованиях с применением «жесткой» методологии 

разработанная концептуальная модель становится основой рабочих гипотез и методических 

инструментов и не подвергается пересмотру в процессе сбора данных. При построении 

концептуальной модели важно стараться не описывать переменные на очень глобальном 

уровне, так как потом трудно будет найти для них эмпирические референты. 
Хотя концептуальную модель можно строить и графически, и в виде текста (описания), 

все же лучше отдать предпочтение графическому представлению. Наглядное представление 

концептуальной модели позволяет четко разграничивать блоки, содержащие различные 

феномены, выстраивать вероятные взаимосвязи, разделять переменные, которые отличаются 

концептуально или функционально. В любом случае при построении концептуальной модели 

исследователь должен опираться и на анализ существующей литературы, и на собственные 

данные, и на информацию, полученную от экспертов. 
Построение концептуальной модели может начаться с выделения некоторых наиболее 

общих категорий, которые используются как общие наименования, ярлыки для множества 

разнообразных эмпирических наблюдений. Эти общие наименования подобны коробочкам, по 

которым в дальнейшем сортируются наблюдения, эмпирические данные. Общие 

наименования могут быть взяты из теории, предшествующего опыта, транскриптов интервью. 

Расстановка коробочек, их именование и установление связей между ними — все это ведет к 

формированию концептуальной модели. 
Простейший первый шаг в построении концептуальной модели состоит в попытке 

увязать между собой объект исследования, предмет исследования и контекст — совокупность 

внешних условий существования объекта и факторов, оказывающих на него влияние в 

интересующем исследователя аспекте. Например, если исследуется мотивация студентов 

университета, то контекстом будут определенные характеристики системы высшего 

образования, структура конкретного университета, особенности образовательного процесса и 

т. п. 
При исследовании поведения покупателей определенного товара в качестве контекста 

могут выступать особенности рынка данного товара, культурные стереотипы потребления и т. 

п. 
Представленные примеры — это простейшие концептуальные модели, показывающие в 

самом общем виде основные взаимосвязи внутри проблемы исследования, которые должны 

быть конкретизированы и детализированы в ходе дальнейшей работы. 
Для того чтобы концептуальная модель могла служить основной для разработки 

методик сбора данных, построения схем анализа и интерпретации данных и т. д., понятия, 

составляющие концептуальную модель, должны быть конкретизированы, и по возможности 

для них должны быть найдены эмпирические референты, т. е. признаки, по которым можно 

«опознать» явление в реальности. Для осуществления дальнейшей конкретизации 

концептуальной модели применяется процедура интерпретации основных понятий. 
Интерпретация понятий — поиск признаков, проясняющих значения понятий в 

некотором существенном для поставленной задачи отношении. Существенное отношение, в 

свою очередь, определяется проблемой и предметом исследования. 
Теоретическая интерпретация понятий — интерпретация понятий через установление 

связей с понятиями и категориями большей или меньшей степени общности; толкование 

понятия в соответствии с ранее установленными знаниями. 
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Эмпирическая интерпретация понятий — установление эмпирических признаков, 

представляющих содержание теоретических понятий. 
Интерпретация понятий необходима для конкретизации концептуальной модели. Чем 

более детально проведена интерпретация, тем более конкретной будет концептуальная модель 

и, следовательно, тем лучше она будет исполнять функцию направляющей исследования. 
Интерпретация понятий представляет собой аналитическую процедуру, в ходе которой 

мы структурируем определенное понятие. В процессе структурирования понятия можно 

обращаться к различным источникам — определениям, существующим в литературе, данным 

предыдущих исследований, экспертным мнениям, собственному жизненному и 

профессиональному опыту, интуиции. Структурирование понятия заключается в выделении 

его составных частей и нахождении признаков, представляющих эти выделенные части. 
Например, чтобы проинтерпретировать понятие «культурные стереотипы 

потребления», можно обратиться к литературе и позаимствовать существующую 

классификацию моделей потребления среднего класса, построенную на основе анализа 

данных маркетинговых исследований, включающую аскетичный, традиционный и 

постмодернистский типы потребления. 
Для интерпретации понятия «покупатели» необходимо выделить существенные 

характеристики этой социальной группы. Описание такого объекта, как социальная группа, 

может включать социально-демографические характеристики (пол, возраст, образование, 

социальный статус), описание ценностно-нормативной структуры группы (ценности, нормы, 

стереотипы, представления), преобладающих поведенческих стратегий и т. п. Если объектом 

исследования являются покупатели определенного товара, то следует выделить те 

характеристики, по которым они будут отличаться в отношении влияния этих характеристик 

на поведение в сфере приобретения определенных товаров, например: пол, возраст, уровень 

дохода, образование, семейное положение, стиль жизни и т. п. 
Понятие «покупательское поведение» можно проинтерпретировать через такие 

индикаторы, как осознание потребности в покупке, поиск информации, оценка вариантов, 

способ покупки и т. п. Таким образом, концептуальная модель детализируется и становится 

более конкретной, апеллирующей к конкретным наблюдаемым фактам, а не только к более 

или менее абстрактным понятиям и категориям. 
Таким образом концептуальная модель состоит из промежуточных абстракций 

(отвлечение от несущественных сторон), образующих определенную иерархию и 

опосредующих связь исходного понятия с системой показателей. Перевод исходного понятия 

в систему показателей осуществляется путем преобразования концептуальной модели в 

операциональную, состоящую из эмпирических показателей. Показатели в данном случае 

представляют собой идеальные объекты оперирования, замещающие реальные объекты 

оперирования — фрагменты действительности, наделенные экспериментальными функциями 

приборов-измерителей и представляющие изучаемый объект в исследовательской ситуации. 

Операциональная модель может быть преобразована в математическую, состоящую из 

классификационных, сравнительных или количественных переменных. Манипулируя в 

процессе исследования операциональной и математической моделью, социолог получает 

данные, позволяющие расширить концептуальные представления об изучаемом объекте и тем 

самым осуществить обратную связь с исходным понятием. 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Элементы теории и методологии научно-экспериментального творчества. 

Особенности исследований. 
2. Понимание концепции социологического исследования.  
3. Воплощение концептуальной модели в исследовательском проекте. 
4. Процесс построения эмпирической модели исследования в проектной деятельности. 
5. Построение операциональной модели исследования в проектной деятельности. 
6. Социологическое измерение как моделирование реальности. 
 



38 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии. 
2. Раздел 2. Планирование и организация исследовательской деятельности в проекте. 
Тема 2.2.  Методика и инструментарий социологического исследования.   
3. Цель занятия - сформировать представление о методике и инструментарии 

социологического проекта. 
4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Традиционный анализ документов. Метод объяснения 
2 Контент-анализ. Метод объяснения 
3 Командная работа над проектом. Метод объяснения 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лекционного занятия. 
Тема 2.2.  Методика и инструментарий социологического исследования 

Текст лекции.  
К настоящему времени контент-анализ сформировался как междисциплинарная 

методика, существующая в нескольких десятках вариантов. В ее рамках сочетаются 

представления из области политологии, психологии, социологии и математики. Контент-
анализ обычно применяется при наличии обширного по объему и несистематизированного 

текстового материала, когда непосредственное использование последнего затруднено. Эта 

методика является особенно полезной в тех случаях, когда категории, важные для целей 

исследования, характеризуются определенной частотой появления в изучаемых документах, а 

также тогда, когда большое значение для исследуемой проблемы имеет сам язык изучаемого 

источника информации, его специфические характеристики. 
При всем разнообразии подходов к классификации инвариантов контент-анализа в 

специальных публикациях обычно выделяют две основные формы применения методики: 

направленный и ненаправленный контент-анализ. Но следует различать также 

«количественный» и «качественный» варианты. Количественный (частотный) контент-анализ 

в обязательном порядке включает стандартизированные процедуры подсчета выделенных 

категорий. Для формулирования итоговых заключений решающее значение имеют 

количественные величины, которые характеризуют ту или иную категорию. Например, если 

исследователь стремится получить представления о том, как велика значимость понятия 

«мирное урегулирование» для лидеров воюющих сторон, и согласен с допущением, что она 

приблизительно определяется частотой упоминания этого понятия в официальных речах, то 

тогда, после соответствующих арифметических подсчетов, он получит определенные 

количественные показатели. Показатели могут отличаться или, напротив, быть близки по 

абсолютному значению, которое будет учитываться при интерпретации результатов 

обработки. Задачу можно усложнить, поставив в качестве предварительного условия 

выделение всех содержательных в смысловом отношении единиц соответствующих текстов, а 

затем подсчитав относительную значимость интересующего нас выражения по сравнению с 

другими. Примечательно, что в обоих случаях основная часть подсчетов может быть 

выполнена с применением простых компьютерных программ. 
  Качественный контент-анализ нацелен на углубленное содержательное изучение 

текстового материала, в том числе, с точки зрения контекста, в котором представлены 

выделенные категории. Итоговые заключения формулируются здесь с учетом взаимосвязей 

содержательных элементов и их относительной значимости (рангом) в структуре текста. Так, 
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для того чтобы сравнить отношение разных авторов к проблеме мирного урегулирования, 

исследователь должен стремиться не просто выделить соответствующее понятие, но и 

определить, является ли его проблематика главной в системе декларируемых высказываний.  
Ко всем контент-аналитическим методикам предъявляется ряд общих методических 

требований: обоснованности, надежности, объективности и системности. Так, обоснованность 

устанавливается путем соответствия выделенных категорий или понятий действительным 

реалиям исследуемой политической ситуации. Надежность осуществляется благодаря 

получению сходных (с допустимым расхождением не более пяти процентов) результатов 

различными кодировщиками при кодировании одних и тех документов по единой инструкции. 

Объективность определяется соответствием выбора категорий и единиц анализа 

всестороннему исследованию политической ситуации. Системность достигается на основе 

достаточно широкого круга материалов, включаемых в информационную базу исследования. 
Указанные требования не только должны неукоснительно соблюдаться при проведении 

прикладного исследования, но и аргументированно подтверждаться в специальных 

методических разделах соответствующих проектов. Без проработки этих вопросов результаты 

проведенного на основе методики контент-анализа исследования считаются некорректными и 

утрачивают свой познавательный смысл. 
Этапы применения методики контент-анализа. Первый этап в подготовке к 

применению методики контент-анализа состоит в определении совокупности сообщений, 

которую предполагается изучать. Например, в рамках исследования палестино-израильского 

конфликта 2000—2004 гг., искомая совокупность может быть определена как «все 

официальные заявления сторон в течение четырехлетнего периода». Обычно совокупность 

сообщений, подлежащих изучению, определяется с помощью набора критериев, которым 

должно отвечать каждое сообщение. Чаще всего список используемых критериев сводится к 

трем основным позициям: тип сообщения, автор сообщения и время сообщения. 
Кроме того, при подготовке к проведению контент-анализа необходимо принять 

решение о единице аналитического наблюдения. Единица аналитического наблюдения, или 

проще единица анализа, — это отдельный элемент того сообщения (или сообщений), которое 

необходимо изучить. Простейшим и наименьшим из возможных элементов сообщения 

является слово, или «лексический символ». Единицей более высокого уровня выступает тема, 

представляющая отдельное высказывание о конкретном предмете. 
Существуют четкие методические требования к возможной единице анализа: она 

должна быть достаточно большой, чтобы выражать определенное смысловое значение; 

достаточно малой, чтобы не выражать много значений; свободно идентифицироваться. Кроме 

того, число первичных единиц аналитического наблюдения (элементов) должно быть 

достаточно велико, чтобы служить основой для статистической выборки. Второй этап 

применения методики контент-анализа является декомпозиция текста: выделение из 

содержания множества смысловых элементов, последующее упорядочение которого зависит 

от типа или варианта методики. Выбрав смысловую единицу и ее признаки, исследователь 

должен определить также и единицу счета, которая станет использоваться для 

количественного анализа материала. Третий   этап   применения методики контент-анализа 

предусматривает саму процедуру подсчета или квантификацию множества элементов 

текстового массива. В общем виде она аналогична стандартным приемам квантификации по 

выделенным группировкам. Например, изучая тематику газеты, можно определить процент 
конкретных тем по тематическим единицам разного содержания (политическим, 

экономическим, военно-техническим вопросам). Существуют также специальные процедуры 

подсчета, приспособленные для контент-анализа, например, формула коэффициента Яниса, 

предназначенная для исчисления соотношения между благоприятными и неблагоприятными 

(относительно принятой позиции) оценками, суждениями, аргументами. Кроме того, 

применяются и более тонкие способы количественного описания содержания текста. Они 

связаны с построением шкал для оценки выделенных характеристик текста. 
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Четвертый этап применения контент-анализа состоит в содержательной интерпретации 

результатов декомпозиции текстового массива и квантификации выделенных элементов. 

Обычно он построен на выявлении и оценке таких характеристик текстового материала, 

которые позволяют дать ответ на вопрос, что хочет подчеркнуть (скрыть) его автор и что 

является в его понимании приоритетным направлением политических действий. 

Содержательная интерпретация завершается формулированием аналитических выводов, 

которые соотносятся с целями и задачами исследования, декларированными на его начальном 

этапе. На заключительном пятом этапе применения методики обычно происходит 

верификация полученных результатов, которая может проводиться либо путем повторения 

исследовательской процедуры другими исполнителями, либо на основе критического 

осмысления и сопоставления новых данных с уже имеющейся информацией. Полезным 

считается также и их соотнесение с информацией, полученной путем применения иных 

исследовательских подходов. Первый вариант процедуры верификации обычно применяется в 

рамках пилотных научных проектов, а другие чаще используются в рутинных исследованиях. 

В случае успешной верификации результатов аналитической работы они фиксируются в 

итоговом документе конкретного прикладного проекта и могут служить как самостоятельной, 

так и промежуточной основой для подготовки практических шагов в сфере политической 

практики. 
Ивент-анализ в исследованиях политических ситуаций и процессов 
При проведении исследования специалистов часто интересует информация об 

отдельных ситуациях, смысл которых не полностью отражается через последовательное 

описание событий. Примером такого рода могут служить ситуации, возникающие в результате 

боевых действий, революций или восстаний, террористических акта дипломатических 

демаршей, государственных переворотов или активности партий. Хотя в этих случаях 

достаточно давно применяются обобщенные фактологические данные об изменении позиций 

сторон на переговорах, требований участников конфликта и о других важных событиях, очень 

многие аспекты политического процесса остаются закрытыми для внешних наблюдателей и, 

следовательно, степень неопределенности при принятии решений в динамично меняющихся 

условиях политической среды остается весьма высокой. В 60-е годы XX в. под влиянием 

работ американского исследователя Ч. Тилли аналитики сфокусировали внимание на частоте 

и уровне интенсивности событий, формирующих взаимодействие сторон рамках конкретной 

ситуации. В этой связи источники информации стали обрабатываться под углом зрения четкой 

классификации акций и их временной последовательности. Эта методика получила название 

«ивент-анализ», или «событийный анализ», и существует в настоящее время в самых 

различных вариантах. Проекты, использующие ивент-анализ, отличаются по типу изучаемых 

событий, рассматриваемых акторов, временным параметрам, используемым источникам, 

системам классификации данных и т.д. Ивент-анализ — методика (называемая иначе методом 

знали событийных данных) направленная на обработку информации, показывающей, кто 

говорит или делает, что говорит или делает по отношению к кому и когда говорит или делает. 

Систематизация и обработка соответствующих данных осуществляется по следующим 

признакам:  субъект-инициатор (кто); сюжет (что); объект (по отношению к кому); дата 

события (когда). 
Систематизированные таким образом события сводятся в матричные таблицы, 

ранжируются и подсчитываются при помощи ЭВМ. Эффективность данного метода 

предполагает наличие значительного банка данных.  
Первоначально методика ивент-анализа применялась как средство изучения 

вариативности уровня коллективного насилия в ходе расовых волнений в США и его причин. 

Связанные с ней опыты опирались на ежегодные сообщения о влиянии массовых социальных 

беспорядков на экономику и политику. 
Целью первых опытов применения ивент-анализа было определение совпадений 

периодов экономического спада и массовых беспорядков для установления причинно-
следственной зависимости между этими переменными. В рамках большого числа прикладных 
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проектов, проводившихся профессиональными социологами и историками, были разработаны 

правила кодировки информации о событиях, правила обращения с данными, полученными из 

архивов, периодических изданий, исторических документов и официальной полицейской 

статистики. Кроме того, были созданы специализированные банки данных, которые позволяли 

сравнивать воздействие структурных и политических переменных на различные классы 

событий в отдельных странах, этнических группах и на разных временных этапах. 
Результаты ранних разработок с применением ивент-анализа подтвердили 

эмпирическим путем теоретический тезис, что забастовки и массовые выступления 

свидетельствуют о нарушении равновесия всех звеньев политической системы. Одновременно 

было доказано, что методика ивент-анализа облегчает исследования «циклов», или волн, 

социальных процессов, поскольку она опирается непосредственно на обобщение 

последовательно происходящих в обществе событий. В настоящее время ивент-анализ имеет 

очень широкие области применения — изучение военных конфликтов, проявлений 

политического насилия, массовых выступлений и динамики переговоров. Его популярность 

обусловлена тем, что методика позволяет осуществить сравнение различных событий, 

которые агрегируются (собираются), подсчитываются и описываются в терминах количества, 

численности участников, продолжительности и масштабов политического взаимодействия. 

Это облегчает, например, сравнение кратковременных действий или выступлений, 

потерпевших поражение с действиями, которые увенчались успехом, и тем самым создает 

дополнительные возможности в сфере тактического прогнозирования. Событийный анализ 

позволяет также выделять этапы развития ситуации и оценивать новое качество (состояние) 

политического процесса как результат различного вида акций участников событий. В связи с 

этим возникает возможность построения многовариантных сценариев и повышается точность 

прогнозирования не только тактического, но и стратегического. 
Другими словами, ивент-анализ использует больше информации о характере 

изменений политических ситуаций, чем исследовательские техники, которые рассматривают 

их как единое целое. 
Командная работа над проектом. 
Команда проекта – здесь одно из главных понятий. Это группа сотрудников, 

непосредственно работающих над его осуществлением и подчиненных руководителю проекта, 

основной элемент его структуры, так как именно команда проекта обеспечивает реализацию 

его замысла. Эта группа создается на период реализации проекта и после его завершения 

распускается. Количество людей в команде определяется объемом работ, предусмотренным 

проектом. Как правило, менеджеры функционально и/или предметно ориентированных групп 

специалистов и составляют команду управления проектами. Лидеры групп – это 

руководители, координаторы усилий всех их членов, члены группы – непосредственные 

исполнители, которые имеют возможность концентрироваться на конкретной работе. При 

необходимости некоторые роли членов команды могут совмещаться. Взаимоотношения 

участников проекта внутри команды, создаваемой для управления им, раскрывает 

организационная структура команды проекта.  
Существует два основных принципа формирования команды: 
– ведущие участники проекта – заказчик и подрядчик (кроме них могут быть и другие 

участники) – создают свои собственные группы, которые возглавляют руководители проекта 

соответственно от заказчика и подрядчика. Эти руководители подчиняются единому 

руководителю проекта. В зависимости от организационной формы реализации проекта 

руководитель от заказчика или от подрядчика может быть руководителем всего проекта. 

Руководитель проекта во всех случаях имеет собственный аппарат сотрудников, 

осуществляющих координацию деятельности всех участников проекта; 
– для управления проектами создается единая команда во главе с руководителем. В 

команду входят полномочные представители всех участников проекта для осуществления 

функций согласно принятому распределению зон ответственности. 
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Система управления созданной командой проекта включает организационное 

планирование, кадровое обеспечение, а также функции контроля и мотивации трудовых 

ресурсов для эффективного хода работ и завершения проекта. Система нацелена на 

руководство и координацию деятельности команды проекта, использует разные стили 

руководства, методы мотивации, административные методы, повышение квалификации 

кадров на всех фазах жизненного цикла проекта. 
Сложность и комплексность задач вызывает потребность в высокой технической 

компетентности участников, владении большими объемами экономических, правовых, 

управленческих знаний, поэтому создание профессиональной проектной команды – 
необходимое условие эффективной работы. 

Суть команды заключается в общем для всех ее членов обязательстве, определяемом 

наличием некоего назначения, в которое верят все члены команды – миссии, которая для 

проекта заключается в его эффективной реализации. Для команды проекта необходимо 

наличие у ее членов комбинации взаимодополняющих навыков, составляющих три категории: 
• технические и/или функциональные, т. е. профессиональные навыки; 
• навыки по решению проблем и принятию решений; 
• навыки межличностного общения (принятие риска, полезная критика, активное 

слушание и т. д.). 
Команда, в идеале, должна обладать такими важными признаками: 
– внутренняя организация, которая состоит из органов управления, контроля и санкций; 
– групповые ценности, на основе которых формируется чувство общности в команде и 

создается общественное мнение; 
– собственный принцип обособления, отличающий ее от других команд; 
– групповое давление, воздействие на поведение членов команды с помощью общих 

целей и задач деятельности; 
– стремление к устойчивости благодаря механизму отношений, возникающих между 

людьми в ходе решения общих задач; 
– закрепление определенных традиций. 
Команда – это уже самостоятельный субъект деятельности, который может быть 

рассмотрен с точки зрения свойств, процессов, параметров, характерных для социальной 

группы. 
Итак, команда проекта состоит из исполнителей, а ее возглавляет, как мы уже сказали, 

проект-менеджер (PM). Эта проектная группа работает на протяжении всей реализации 
проекта. Исполнители должны понимать только свои задачи, общую картину, возможно, им 

видеть и не обязательно. Исполнители делятся на внешних и внутренних. Внешние 

производители работ привлекаются по договору подряда, и с ним работать проще в силу 

большей формальности отношений. В любом случае, каждому исполнителю нужно правильно 

поставить задачу. А такое сделать невозможно, пока не будет детально разработанного плана. 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 
2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  
3.  Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации. 

 
 
1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии. 
2. Раздел 3. Сбор и анализ информации проектного исследования. 
Тема 3.1.  Логика социологического исследования.   
3. Цель занятия - получение практических навыков выстраивания логики социологического 

исследования. 
4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Выборка.  
2 Содержание процесса социологического исследования. Метод объяснения 
3 Инструментарий исследования. Метод объяснения 
4 Последовательность и взаимосвязь познавательных 

процедур в социологическом исследовании. 
Метод объяснения 

5 Основные исследовательские методики социологического 

исследования. 
Метод объяснения 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лекционного занятия. 
Тема 3.1.  Логика социологического исследования 

Текст лекции.  
Метод социальной диалектики – осмысление явлений общественной жизни в системе 

основных понятий и категорий диалектики. Можно выделить внутренние прямые и обратные 

связи между элементами этих процессов, а также внешние связи с другими общественными 

процессами. 
Системный подход к переменным уровня развития национальной экономики 

обнаруживает серьезные противоречия в критериях. Наиболее часто в качестве критериев 

называют либо повышение органического строения капитала, либо рост доли 

обрабатывающей промышленности, либо ускоренные темпы роста третичного сектора, 

производящего предметы роскоши, чему способствует технология, высвобождающая все 

больше ресурсов. Это отражает всеобщий, вневременной и внестадиальный, количественный 

показатель уровня развития. Повышение органического строения капитала и рост доли 

обрабатывающей промышленности может служить одним из показателей уровня развития на 

его индустриальной стадии; ускорение темпов роста третичного сектора также не является 

универсальным показателем уровня развития и присуще определенной стадии развития. 

Увлечение экономистов количественными показателями и анализом устойчивых, статичных 

состояний ограничивает возможности более глубокого исследования социально-
экономических процессов. 

Целостная система — это объединение элементов (систем низших рангов), 

обладающих способностью вступать в устойчивое взаимодействие, при котором образуются 

новые структуры (целостные системы), характеризующиеся стремлением к самосохранению 

по содержанию и к самоповторению по форме. Система, приобретающая свойства 

самосохранения, становится не только устойчивой, но, что более важно, и развивающейся 

(приобретает способность к эволюции). 
Развитие есть качественное изменение структуры и функционирования системы, 

отражающееся на всех без исключения сторонах жизни не только экономики, но и каждого 

индивида и общества в целом. Поэтому принципиальным для методологии системного 

подхода является то, что адекватно отражать уровень развития может лишь качественный 

показатель, указывающий, насколько экономика выполняет свои функции, главная из которых 

— удовлетворение материальных, социальных и, духовных потребностей населения, создание 

условий для расширенного воспроизводства и развития человека, проявления его сущностных 

сил. 
Системный анализ, или системный подход к изучению того: иного явления, также 

относится к общенаучным методам исследования. Он предполагает рассмотрение любого 

изучаемого явления как определенной системы составляющих его взаимодействующих 
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элементов. Такой подход проявляется как соответствующий способ научного мышления, 

состоящий прежде всего в том, чтобы зафиксировать основные элементы изучаемого явления 

или процесса и исследовать их взаимодействия. Основы системного анализа заложили труды 

австрийского биолога-теоретик Л. фон Берталанфи и английского психиатра и специалиста в 

области кибернетики У.Р. Эшби по общей теории систем, а также работы в области 

математического моделирования американских ученых Н. Винера и А. Рапопорта. Все они в 

той или иной степени опирались на тектологию («Всеобщую организационную науку») 

русского ученого и философа А.А. Богданова (Малиновского). 
При этом исходят из того, что при взаимодействии элементов системы как целостного 

явления возникают ее новые свойства, отсутствующие у ее элементов и называемые 

эмерджентными (от англ. emergence — появление). Само явление эмерджентности выражает 

несводимость свойств системы к свойствам ее элементов. Из сказанного следует, что любая 

система представляет собой внутренне расчлененную структурную целостность. Структура 

системы есть совокупность прямых и обратных связей ее элементов, поэтому исследование 

любой социальной системы — экономической, политической и т.д. — направлено на изучение 

взаимосвязей и взаимозависимостей ее элементов. 
Структура экономических и политических процессов как динамично 

функционирующих систем выражает степень упорядоченности и организованности их 

элементов, механизмы их взаимодействия. Целостность же системы заключается, с одной 

стороны, в устойчивом взаимодействии ее основных элементов, с другой — в ее 

относительной самодостаточности, способности воспроизводить свои свойства, а также в 

наличии внутреннего источника развития. 
В то же время любая система функционирует и развивается в тесном взаимодействии с 

другими системами. Например, на любую современную экономическую систему в той или 

иной степени воздействуют как другие экономические системы, так и разного рода 

политические, правовые и духовные факторы общественной жизни. На это справедливо 

указывают представители таких направлений современной экономической науки, как 

маржинализм, институционализм и др. То же можно сказать и о влиянии на 

функционирование политических систем различных явлений экономической, социальной и 

духовной сфер жизни общества. 
Системный анализ, представляя собой определенный способ научного мышления, 

имеет логические основы: понимание системы, т.е. того, что она собой представляет; научные 

представления о характере и механизмах функционирования систем; учет их разнообразия и 

выделение отдельных их видов; научные знания об эволюции систем и др. При этом само 

системное мышление, проявляющееся в ходе системного анализа, основано на использовании 

таких общенаучных методов познания, как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, 

моделирование. К логическим основам системного анализа относится и система понятий, в 

рамках которой осмысливаются сущность, содержание, функционирование и развитие систем. 

Целенаправленным при этом является понятие «система», с которым связаны понятия 

«элемент», «связь», «отношение», «структура», «функция», «организация», «управление» и 

др. 
С данными понятиями связано осмысление принципов системного исследования, 

важнейший из которых — фиксирование целостности изучаемой системы. Единицами 

системы признаются элементы, свойства и функции которых определяются их место в данной 

системе. В свою очередь, тот или иной элемент системы сам может рассматриваться как нечто 

сложное — например, подсистема. Но и система как целое обычно может рассматриваться в 

качестве подсистемы более широкой системы. 
Элементы системы, находясь между собой в разного рода прямых и обратных связях и 

отношениях — пространственных, временных, функциональных, причинно-следственных, 

закономерных и других, образуют структурную целостность системы. Отсюда следует вывод: 

чтобы изучить систему, надо изучить свойства ее элементов и их взаимосвязи, которые в 

определяющей степени задаются характером самой системы. 
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Следующий логический принцип системного исследования выявление источников 

развития изучаемой системы (внутренних и внешних), что, в частности, предполагает 

исследование механизма воспроизводства данной системы, ее структуры и функций, также 

механизма ее развития, появления у нее новых свойств соответствующих способов адаптации 

к внешней среде — природной и социальной. 
Эти и другие логические принципы системного исследования носят методологический 

характер, ибо выражают теоретико-методологические подходы к изучению систем и 

направления их дальнейшего изучения. Поэтому логические основы системного анализа 

можно характеризовать и как методологические принципы анализа систем. 
Наконец, важным логическим основанием и в то же время методологическим 

принципом системного анализа является учет многообразия систем, в том числе социальных, 

выделение основных их видов по разным основаниям. В современной науке выделяются 

следующие виды систем: материальные и идеальные, т.е. системы явлений и процессов 

материального мира (природного и социального) и системы знаний о них; открытые и 

закрытые: первые открыты для взаимодействия 
с внешней средой, обмениваются с ней веществом, энергией и информацией; в 

закрытых системах этого не происходит, однако полностью изолированных от внешнего мира 

систем не существует: имеются только «частично закрытые системы»; детерминистические и 

стохастические системы: первые функционируют на основе устойчивых причинно-
следственных и закономерных связей; вторые «управляются законами случая», которые 

предопределяют появление отдельного события «лишь в зависимости от его принадлежности 

к определенному стохастическому коллективу с той или иной степенью вероятности»;  

телеологические, или целенаправленные, и ненаправленные: первые - это «целесообразные 

действия живых систем» и «целеориентированные действия социальных коллективов»; 

вторые «не имеют строгой направленности» и действуют больше в неорганической природе». 
Существуют также простые и сложные системы: в простых системах взаимодействует 

небольшое число элементов, однако их взаимосвязи «хорошо организованы и управляемы», 

они «почти не зависят от окружающей среды, детерминированы и мало изменяются во 

времени»; в сложных системах взаимодействует множество элементов, между которыми 

существуют многочисленные связи разного рода. Поведение сложных систем в большем 

степени подвержено случайным факторам. Их подсистемы могут иметь «собственные цели, не 

всегда и не во всем совпадающие с целями системы в целом». 
Логические основы системного анализа четко выражены в основных принципах так 

называемого когнитивного подхода к исследованию общественных явлений, учитывающего 

факторы общественного и индивидуального сознания. Речь идет о степени осознания, 

понимания субъектами (отдельными личностями, социальными группами и т.д.) сущности, 

содержания, направлений развития тех или иных социальных систем, элементами которых 

они являются, или внешних по отношению к ним систем и значения этих систем для развития 

общества, тех или иных социальных групп и т.д. 
Рассмотренные логические основы системного анализа являются исходными 

(отправными) моментами исследований различных социальных процессов, в том числе 

социально-экономических и политических, и во многом определяют содержание и 

направленность этих исследований. 
Как уже отмечалось, моделирование явлений и процессов представляет собой их 

искусственное воспроизведение в модели, отражающей их основные свойства. Анализ самих 

таких моделей направлен на изучение с их помощью данного явления или npoцесса в целом, а 

также механизмов их функционирования и развития. 
Модели системных исследований социальных процессов можно классифицировать по 

разным основаниям: модели, воспроизводящие причинно-следственные связи элементов 

экономического или политического процесса; модели жизненного цикла, фиксирующие 

основные этапы развития того или иного социального объекта (фирмы, акционерного 
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общества и т.д., вплоть до жизненных циклов существования различных цивилизаций)2; 

модели волновой динамики развития экономики и др. 
Системное моделирование экономических, политических и других процессов 

общественного развития осуществляется в виде идеальных моделей, логически 

воспроизводящих основные параметры и свойства указанных процессов. Такие модели могут 

быть выражены в виде схем, графиков, таблиц, математических формул, а также 

объясняющих их теоретических концепций.  
Американские ученые Дж.Б. Мангейм и Р. К. Рич перечисляют этапы изучения 

политических процессов, с помощью их математического моделирования: первый этап 

построения модели системного анализа — индуктивный: отбор наблюдений, относящихся к 

процессу, который предстоит моделировать; второй этап - переход от определения проблемы 

к построению неформальной модели, представляющей собой набор «инструментов» 

(допущений, принципов анализа), которые позволяют объяснить отобранные наблюдения; 

исследователи строят несколько неформальных моделей и пытаются определить, какая из них 

лучше отображает изучаемую проблему; третий этап — переход от неформальных моделей к 

формальным, в которых все допущения сформулированы в математической форме; четвертый 

этап — «этап математической обработки формальной модели», который является «решающим 

в математическом моделировании». Математический анализ этой модели предполагает 

выявление следствий действия моделируемого процесса, он представляет собой «дедуктивное 

ядро», математического моделирования социальных процессов, заключающееся «в поиске 

нетривиальных и непредвиденных выводов из правдоподобных допущений». 
Далее следует вернуться к первоначальной стадии моделирования, чтобы проверить, 

соответствуют ли полученные выводы тому, что изначально ожидалось от модели, имеют ли 

эти выводы смысл в свете эмпирических наблюдений, можно ли получить с помощью данной 

модели другие имеющие научное значение выводы, можно ли эту модель сделать более 

общей, чтобы исследовать с ее помощью более широкий круг социальных явлений. 
Из изложенного можно сделать вывод: не переоценивая роли моделей системного 

анализа в исследовании общественных явлений, с их помощью можно получить достаточно 

содержательную информацию о структуре и функционировании указанных явлений, в том 

числе социально-экономических и политических процессов, носящих как устойчивый, так и 

неустойчивый, а также вполне определенный или же вероятностный характер. 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Применение логических законов и правил в процессе решения исследовательских 

задач. 
2. Содержание процесса социологического исследования.  
3. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 
4. Основные исследовательские методики социологического исследования: опрос, 

наблюдение, анализ документов. 
 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии. 
2. Раздел 3. Сбор и анализ информации проектного исследования. 
Тема 3.2.  Инструментарий сбора, обработки и анализа социологической информации 

проекта.   
3. Цель занятия - получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур для сбора, обработки и анализа информации в социологическом 

исследовании, реализуемого в рамках проектной деятельности. 
4. Структура лекционного занятия. 
 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Дизайн инструментария для сбора эмпирической Метод учебной дискуссии 
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информации. 
2 Валидность и надежность инструментария сбора первичной 

информации. 
Метод учебной дискуссии 

3 Содержание и этапы организационной работы в 

исследовательском проекте. 
Метод учебной дискуссии 

4 Методы обработки первичной количественной и 

качественной информации. 
Метод учебной дискуссии 

5 Анализ результатов социологического исследования. Метод учебной дискуссии 
6 Интерпретация данных в социологическом исследовании. Метод учебной дискуссии 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лекционного занятия. 
Тема 3.2.  Инструментарий сбора, обработки и анализа социологической информации проекта 

Текст лекции.  
Социологические методы исследования политических процессов включают в себя 

методы сбора данных об этих процессах и методы анализа полученных данных. 
Наиболее распространенные методы сбора данных о политических явлениях и 

процессах- анкетные опросы, интервью, контент-анализ. 
Применяются групповые и индивидуальные анкетные опросы. При групповом опросе 

людей исследователь раздает анкеты опрашиваемым, в которых содержатся вопросы, 

касающиеся политических явлений и отношений к ним респондентов. При индивидуальном 

опросе исследователь либо присутствует при заполнении анкеты респондентом, либо отдает 

анкету респонденту, рассказав о правилах ее заполнения. 
Ученые-политологи все чаще обращаются к междисциплинарному методическому 

инструментарию, что позволяет им расширить спектр традиционных аналитических подходов, 

ориентированных на изучение качественных характеристик различных явлений, и повысить 

точность прогнозных оценок. Количественные и некоторые другие методы из области 

естественнонаучных дисциплин давно взяты на вооружение специалистами-гуманитариями, 

которые во многом опираются на опыт эмпирической социологии. Вместе с тем применение 

математических средств для прикладного изучения политических отношений является 

самостоятельной проблемой. Использование количественных показателей и измерений в 

политических исследованиях неизменно вызывает множество критических замечаний. 

Противники использования математических средств считают, политическое поведение не 

может и не должно изучаться с тех же позиций и теми же способами, которыми изучается 

природная среда. Несмотря на продолжающуюся дискуссию, пик которой пришелся на 70—

80-е годы XX в., количественный подход сохраняет популярность, а проблема использования 

математики в прикладном изучении политических ситуаций и процессов является одним из 

ключевых вопросов развития этой области. 
Первые массированные попытки использования математики в прикладных 

политических исследованиях связаны со становлением модернизма как направления научной 

мысли. Однако достигнутый к 60-м годам уровень применения математических средств 

явился итогом во многом искусственно форсированного процесса, что привело к завышенным 

представлениям о возможностях количественных исследований. Необходимо, однако, 

подчеркнуть и другой аспект проблемы интеграции гуманитарного и точного знания в 

контексте изучения политики.  
Математические средства, применяемые сегодня в исследованиях, в подавляющем 

большинстве случаев были заимствованы из смежных социальных дисциплин, которые, в 

свою очередь, почерпнули их из естественных наук. Среди математические средств, 
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применяемых сегодня, принято выделять следующие типы: средства математической 

статистики, аппарат алгебраических и дифференциальных уравнений, средства 

«нефизического» происхождения — теория игр, моделирование на ЭВМ, информационно-
логические системы, «неколичественные разделы» математики. Исследования на их основе 

получили серьезную разработку в трудах, прежде всего, американских ученых, а обращение к 

количественным методам особенно широко апробировалось при анализе предвыборной 

борьбы и конфликтной проблематики. Применение количественных методов оправдано, так 

как они, во-первых, позволяют вычленить ранее не очевидные взаимосвязи между субъектами 

внутриполитических и международных отношений, во-вторых, исключительно важны при 

определении скрытых ресурсов и возможностей взаимодействия акторов и, в-третьих, 

необходимы для уточнения альтернатив вероятных сценариев развития обстановки и способов 

действия. 
Следует отметить, что применение количественных методов осложнено рядом 

обстоятельств. Большинство существующих концепций и вытекающих из них способов 

анализа ситуации с трудом поддаются формализации. Кроме того, в такой области знаний, как 

социология, часто приходится учитывать наличие достаточно большого числа субъективных 

моментов, объектов, которые не поддаются расчленению, большую степень неопределенности 

и высокий уровень динамизма. Необходимо также иметь в виду, что в ряде случаев 

труднопреодолимым препятствием для формулирования корректных выводов может стать 

недостаток информации. 
Эффективность использования математики в социологических исследованиях во 

многом определяется техникой формализации и квантификации содержательных моделей. В 

этой связи трансформация вербальной формы информации в графическую и числовую 

предполагает не только логическую стройность исходных концептуальных построений, но и 

учет некоторых ограничений: концептуальные модели должны позволять формализовать 

имеющийся информационный массив до количественно измеряемых показателей; при 

построении прогнозов на основе использования формализованных методик следует 

учитывать, что с их помощью можно просчитать лишь ограниченное количество вариантов в 

строго определенных сферах приложения. Основными компонентами формализации с целью 

последующего применения квантификации, как правило, являются следующие: разработка 

гипотез и выработка системы категорий; выбор способов получения выводов и логика 

преобразований теоретических знаний в практические следствия; выбор математического 

отображения, адекватно применяемой теории. Следует отметить, что, как правило, наиболее 

трудно разрешимы проблемы, возникающие при построении системы гипотез и категорий. 

Гипотеза должна представлять собой такую теоретическую конструкцию, которая, с одной 

стороны, адекватно отображала бы качественные стороны объекта исследования, а с другой — 
предусматривала расчленение объекта на формализуемые и измеряемые единицы либо 

вычленение системы индикаторов, адекватно отражающих состояние объекта и происходящие 

в нем изменения. 
К категориям, применяемым в процессе формализации, также предъявляются особые 

требования. Они должны соответствовать не только теоретическим подходам и системе 

гипотез, но и критериям математической четкости, т.е. быть операциональными. 

Оптимальным вариантом представляется построение категориального аппарата по принципу 

«пирамиды», чтобы содержание наиболее обобщенных категорий поступенчато раскрывалось 

категориями, охватывающими конкретные явления, и сводилось бы к категориям, выходящим 

на количественно измеряемые показатели. 
Формализация социологических категорий и системы гипотез, построение на этой 

основе модели ситуации предполагают, что в рамках формального описания необходимо 

изложить возможно большее число представлений в возможно более емкой форме. На данной 

стадии важными моментами являются обобщения и упрощение социальных процессов и 

явлений. Наибольшую трудность представляет собой перевод качественных категорий в 

количественную (измеряемую) форму, который, по существу, сводится к оценке значимости 
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каждой категории. Саму же качественную категорию обычно представляют в виде 

пространства логических возможностей (разведение крайних точек), что в некоторой степени 

позволяет преодолеть проблему дискретности измерений, и на базе сформированных 

переменных строят ту или иную конкретную модель ситуации. 
Таким образом, итогом формализации выступает модель, определяемая парой 

множеств: множеством переменных-параметров и множеством отношений, связывающих 

значения этих переменных. В этом качестве модель может служить базисом для решения 

обычных вычислительных задач. Построение формализованной модели предполагает 

продолжение исследования путем применения квантифицированных методик, основанных на 

математических средствах обработки и анализа информации. К наиболее распространенным 

математическим средствам, применяемым в сфере прикладного анализа соципдьных 
отношений, относятся: анализ при помощи простых и сложных индикаторов, факторный 

анализа, анализ корреляций, регрессий, тенденций, спектральный анализ и экстраполяция.  
Анализ при помощи простых и сложных индикаторов. Данный метод положен в основу 

создания большинства современных информационных банков, в которые постоянно вносятся 

сведения о событиях, происходящих в определенной стране, регионе или мире. Часто одному 

абстрактному понятию соответствует несколько индикаторов, в таком случае на базе этих 

простых индикаторов формируется сложный индикатор или индекс.  
Факторный анализ. Применяется в тех случаях, когда имеются причины для 

ограничения количества индикаторов (переменных). Основная идея метода заключается в том, 

что индикаторы, тесно скоррелированные друг с другом, указывают на одну и ту же причину. 

Среди имеющихся индикаторов при помощи компьютера отыскиваются такие их группы, 

которые имеют высокий уровень (значение) корреляции, и на их базе создаются так 

называемые комплексные переменные, которые объединены единым коэффициентом 

корреляции. Для выполнения какой-либо разновидности факторного анализа необходима 

специальная компьютерная программа, способная на базе индикаторов сформировать 

факторы.  
Анализ корреляций. В ряде случаев возникает необходимость доказать наличие или 

отсутствие зависимости между двумя переменными. При этом первоначальное значение будет 

иметь сам факт наличия отношений зависимости, а также ее степень. Если исследователь 

располагает достаточным объемом информации, то при помощи программы он в состоянии 

выяснить наличие корреляции и вычислить ее коэффициент, т.е. степень взаимодействия. На 

практике задача обычно бывает усложнена тем, что требуется выяснить отношения между 

тремя, четырьмя и более независимыми переменными либо определить влияние одной 

переменной или целой группы на другую группу переменных, что значительно усложняет 

математические расчеты. 
 Анализ регрессий. Данный метод используется в тех случаях, когда необходимо не 

только выяснить наличие зависимости, но и показать ее характер, т.е. выяснить, что является 

причиной (независимой переменной), а что — следствием (зависимой переменной). В таких 

случаях составляется уравнение функциональной зависимости, где х зависим от у  

соответствующими коэффициентами регрессии. Регрессия может быть линейной (чем больше 

х, тем больше у; график выражен прямой, идущей вверх). Таким образом, например, 

рассчитывается уровень милитаризации — расходы на оборону являются функцией от 

валового национального продукта. В ряде случаев зависимость бывает непрямой, и тогда мы 

имеем дело с анализом нелинейных регрессий (т.е. функцией, описывающей более сложные 

отношения зависимости, график имеет форму параболы). 
 Анализ тенденций используется в основном в прогностических целях для описания 

будущих отношений причины и следствия (взаимосвязи двух переменных, одна из которых 

является независимой). Поскольку количественные показатели отношений для характеристики 

будущего неизвестны, в уравнении регрессии, описывающем их отношения в настоящем, 

независимая переменная заменяется на время, числовые значения которого в будущем 

известны. Данный прием имеет свои недостатки, поскольку игнорируются будущие значения 
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показателя причины т, возможность изменения зависимости между переменными. Для анализа 

тенденции собирают возможно большее число данных с возможно малыми временными 

интервалами и вычисляют скорость эволюции системы, после чего строят график, на основе 

которого составляют уравнение регрессии и оценивают его параметры. Далее приступают 

непосредственно к прогнозу, т.е. вычисляют будущие значения показателя следствия с 

помощью уравнения регрессии, и продолжают график, после чего осуществляют 
интерпретацию результатов.  

Спектральный анализ. Эта методика показывает фундаментальные колебания в 

сложных эволюционизирующих структурах, с ее помощью вычисляется частота и 

продолжительность фазы. Основой метода служит выделение структуры колебательного 
процесса (например, популярность правительства) и построение графика синусоидальных 

колебаний. Для этого собирают хронологические данные, вычисляют уравнение колебания и 

создают циклы, на базе которых строятся графики. Экстраполяция. Методика представляет 
собой экстраполяцию событий и явлений прошлого на будущий период, для чего 

осуществляется сбор данных в соответствии с избранными индикаторами по определенным 

временным промежуткам (неделям, месяцам и т.д.), после этого проводится подсчет 
среднего значения индикатора, в соответствии с которым строится хронологический 

график. Как правило, экстраполяция делается только в отношении небольших временных  

промежутков в будущем, поскольку при более длительном сроке существенно возрастает 

вероятность ошибки.  
Математические подходы в анализе политических отношений используются двояко — 

для решения тактических (локальных) вопросов и для анализа стратегических (глобальных) 

проблем. В этой связи математика часто выступает как незаменимый инструмент построения 

сложных прогностических моделей различного уровня. Эти модели разрабатываются как 

эмпирические и определяются парой неупорядоченных множеств — множеством переменных-
параметров и множеством отношений, связывающих значения выбранных переменных. 

Математическая модель представляет собой формальный образ реального явления и при 

определенных условиях может заменять оригинал в компьютеризированном аналитическом 

исследовании его природы и поведения. Модель может служить основой и для решения 

обычных вычислительных задач, которые представляют значительный интерес с точки зрения 

разработки вероятностных сценариев развития политических ситуаций. Например: каким 

образом данный набор значений одних параметров влияет на значения других, какие значения 

параметров возможны при данном наборе ограничений, какие сочетания значений параметров 

являются оптимальными для данного критерия при данном наборе ограничений и т.п. Если 

исследователь устоит перед соблазном включить в модель всю доступную ему эмпирическую 

фактологию и проведет ее предварительную сортировку на релевантную и нерелевантную, то 

полученные решения будут не только репрезентативны, но и адекватны. 
Важным отличием математического способа обработки данных, применяемых в 

процессе прикладного моделирования, является то, что результаты достигаются в ходе долгих 

формальных вычислений. 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 
2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  
3. Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации. 
4. Модели выборки в социологическом исследовании. 
5. Процедуры отбора единиц наблюдения. 
 
 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии. 
2. Раздел 4. Результаты проектной деятельности. 
Тема 4.1.  Описание и оформление результатов проекта.   
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3. Цель занятия - получение практических навыков описания и оформления результатов 

проекта. 
4. Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Метод индукции при построении отчета. Метод учебной дискуссии 
2 Структура отчета. Метод учебной дискуссии 
3 Оформление отчета проекта. Метод учебной дискуссии 
4 Презентация результатов проектного исследования. Метод учебной дискуссии 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лекционного занятия. 
Тема 4.1.  Описание и оформление результатов проекта 

Текст лекции.  
Отслеживание статуса проекта заключается в сборе фактических данных, таких как 

даты начала и завершения задач, количество потраченных часов и денег, и в оценке 
предполагаемых сроков, трудозатрат и бюджета для оставшихся задач.  

Формат отчета об исполнении выбирается  в  зависимости  от  того,  для  кого  он 

предоставляется: для руководителя проекта, для команды проекта, для заказчика или других 

заинтересованных лиц. В соответствии с адресатом отчета выбирается также и периодичность 

предоставления,  например,  ежедневно,  еженедельно,  ежемесячно  или  по  запросу.  

Главное, чтобы  работа  руководителя  проекта  и  команды  проекта  не  свелась  только  к  

заполнению отчетов!  
Формат отчета может быть, как простым, так и детально проработанным. В простом 

отчете может содержаться следующая информация об исполнении:  
 выполнена задача или нет (% выполнения задачи); 
 сколько осталось дней до завершения текущей задачи; 
 возможные смещения по срокам или бюджету будущих задач.  

В расширенных отчетах может дополнительно содержаться следующая информация: 
 выполненные задачи  за  определенный  период  и  их  показатели  (срок, 

бюджет, ресурсы); 
 прогнозные значения показателей будущих задач или проекта в целом; 
 анализ выполненных работ; 
 сводная информация о рисках проекта; 
 сводная информация об изменениях в проекте; 
 другая значимая информация, которая рассматривается и обсуждается. 

Оценка выполнения работ проекта может производиться с разной периодичностью, в 

зависимости от требуемой точности: 
 контроль в моменты окончания работ (0%–работа не выполнена, 50%–работа в 

процессе выполнения, 100% –работа выполнена); 
 контроль в заранее определенных ключевых точках проекта (контроль по 

вехам); 
 регулярный  оперативный  контроль  с  заданной  периодичностью  (например, 

ежедневно, еженедельно). 
Существует два основных подхода к подготовке отчета членами команды проекта: со 

стороны  задач  и  со  стороны  назначений ресурсов.  Выбор  подхода  зависит  от  принятых  
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в организации  стандартов,  типа  проекта,  важности  подсчета  потраченных  трудозатрат,  в  

том числе количества свободного времени для обновления данных в плане работ, и т.д. 
А)  Идея  подхода  обновления  информации по ресурсам заключается  в  том, 

чтокомандапроекта  отражает  как  фактическиетрудозатратына  назначенные  задачи,  так  и 

предстоящие  в  своих  периодических  отчетах.  Такой  подход  обеспечивает  более  точную 

картину о состоянии проекта, но требует достаточно больших затрат времени руководителя 

проекта и команды проекта. Обычно такой подход используется, когда выплаты сотрудникам 

зависят от потраченных часов, скорости работы. Тогда процент завершения по трудозатратам 

обозначает долю фактически отработанных часов по отношению к запланированным часам. 
☞Пример 1. Отработав  на  задаче  16  часов  из  40,  вы  получите  40%  завершения  по 

трудозатратам, хотя задача могла длиться и 3 дня, и 5 дней, и 10 дней, и так далее. 
☞Пример  2. Допустим,  сотрудник  прислал  отчет,  что  он выполняет  задачу, 

запланированная длительность которой была равна 5 дней. Он потратил 24 часа на решение 

этой  задачи  и  выполнил  половину  (%  завершения  по  трудозатратам  равен  50).  Тогда 

руководитель проекта сможет построить следующий прогноз по выполнению задачи при 

восьмичасовой рабочей неделе: осталось потратить 24 часа, т.е. 3 дня; всего задача займет 6 

дней, значит превышение длительности –1 рабочий день. 
Б) Смысл подхода обновления информации по задачам состоит в том, что собираются 

данные о фактической и оставшейся длительности, о датах начала и окончания задачи. Такой 

подход менее трудоемок, но и является менее точным.  
При таком подходе процент завершения показывает долю фактической длительности 

выполненной части работы по отношению к запланированной длительности работы. По сути, 

это  значение  показывает –насколько  выполнена  работа  с  точки  зрения  запланированной 

длительности. 
☞Пример  3. Допустим,  вы  отработали  3  дня  из  девятидневной  задачи,  тогда  % 

завершения  будет  равен  30,  несмотря  на  фактическое  количество  потраченных  часов. 

Также и с проектом, отработав по проекту 18 дней из 120, вы получите 15% завершения всего 

проекта.  
В зависимости от типа проекта и потребностей участников в качестве инструментов 

для составления отчетов могут использоваться следующие: 
 текстовые редакторы (MS Word, Pages, Google Docs); 
 табличныередакторы(MS Excel, Numbers, Google Sheets); 
 информационные системы управления проектами (MS Project, OpenProj, Oracle 

Primavera, др.) 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. В чем состоит метод индукции при составлении отчета по исследовательскому 

проекту? 
2. Язык и стиль отчетного документа. 
3. Представление статистических данных. 
4. Какие структурные элементы предусмотрены ГОСТ для отчета по научно-

исследовательской работе? 
5. Каковы основные технические правила оформления отчетного документа по научно-

исследовательской работе? 
 
 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии. 
2. Раздел 4. Результаты проектной деятельности. 
Тема 4.2.  Практические рекомендации исследовательского проекта.   
3. Цель занятия - получение практических навыков написания рекомендации 

исследовательского проекта 
4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Практические рекомендации как итог проекта. Метод учебной дискуссии 
2 Презентация практических рекомендаций. Метод учебной дискуссии 
3 Внедрение результатов проектной деятельности. Метод учебной дискуссии 
4 Презентация результатов проектного исследования. Метод учебной дискуссии 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лекционного занятия. 
Тема 4.2.  Практические рекомендации исследовательского проекта 

Текст лекции.  
В темах выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций зачастую 

встречается термин «Рекомендации». По результатам своих научных изысканий формируются 
рекомендации в реализации конкретных функций деятельности организации.  

Рекомендация - положение нормативного документа, содержащее совет, или документ, 

описывающий лучшую практику, которая рекомендует необходимые действия. 
К перечню документов регламентирующих, реализацию определенных видов 

деятельности в организации относятся правила, разъяснения, методические рекомендации, 

внутренние указания, пособия, разработки и др. Перечисленные документы предназначены 

для конкретизации положений ведомственных или внутренних нормативно-правовых актов, 

устанавливающих общие правила и порядок осуществления в организациях отдельных видов 

деятельности с учетом специфики их функционирования.  
Правила — это совокупность требований и норм, устанавливающих единый порядок 

осуществления определенной деятельности и обязательных для выполнения. 
Разъяснения издаются в дополнение к вновь введенным в действие нормативно-

правовым актам. Они комментируют наиболее существенные положения нормативно-
правовых актов, раскрывая порядок действий для их более точного и полного исполнения, а 

также для осуществления эффективного контроля над порядком их исполнения. 
Методическое пособие - разновидность учебно-методического издания, включающего в 

себя обширный систематизированный материал, раскрывающий содержание, отличительные 

особенности методики обучения какому-либо учебному курсу в целом, либо значительному 

разделу курса, либо по направлению работы. 
Методическая разработка – издание, содержащее конкретные материалы в помощь по 

проведению какого-либо мероприятия, сочетающее описание последовательности действий, 

отражающих ход его проведения, с методическими советами по его организации.  
Методические рекомендации не являются обязательными для исполнения, поскольку 

имеют большую зависимость результата от конкретных условий обстановки. Должностные 

лица, изучив положения выбранных и наиболее подходящих для решения практической 

задачи рекомендаций, учитывая степень влияния различных факторов (учтенных или не 

учтенных при разработке рекомендаций) применяют ее положения на практике. В любой 

момент времени, имея возможность отклониться от предлагаемого порядка действий, 

дополнить своими приемами и наработками или полностью отойти от положений. 
Рекомендации содержат сведения, применение которых существенно повышает 

эффективность действий работников организации в процессе выполнения ими своих обычных 

функций. Условно говоря, рекомендации — это изложение некой технологии доступным для 

понимания рядового сотрудника организации языком и снабженное необходимыми 

примерами. 
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Раскрывая порядок, логику и акценты изучения какой-либо дисциплины, (темы, 

занятия, мероприятия) или порядок реализации указаний вышестоящих органов управления, с 

исполнением которых должностные лица сталкиваются впервые. Выполненные на основании 

научных изысканий, обобщении передового опыта, проведении расчетов эффективности 

различных способов их реализации, рекомендации обеспечивают наиболее эффективные и 

рациональные варианты действий применительно к определенному виду деятельности.  
Оформление результатов выпускной квалификационной работы в виде рекомендаций, 

не упрощает задачи исполнителя при проведении научных исследований. 
Исследовать — подвергнуть научному изучению, осмотреть для выяснения, чего-либо. 
Методические рекомендации - продукт полноценного научного исследования, 

основные отличительные особенности которого находятся в области их практического 

применения. Рекомендации предполагают, творческий род деятельности организации или 

служащих в организации, для которых они разрабатывались, не позволяющая жестко 

регламентировать отношения между членами организации и их деятельность при реализации 

функций организации. 
Научный подход в организации исследований определяет наличие следующих этапов: 
- выбор темы исследования;  
- определение объекта и предмета исследования;  
- формулировка цели и определение задач;  
- изучение ранее достигнутых результатов исследований по данной теме; 
- название работы и составление плана исследования;  
- выбор методов исследования; 
- непосредственно проведение исследования; 
- обработка результатов исследования и формулирование выводов;  
- оформление работы. 
Количество тем, требующих разработки неограниченно, а с течением времени даже 

ранее всесторонне изученные темы возможно, а иногда и необходимо пересматривать, 

относительно методов исследования, научных достижений в смежных сферах, технического 

прогресса и других факторов, влияющих на результаты исследований и область их 

применения. Тема работы определяется областью деятельности и кругом интересов 

разработчика. Не все, что кажется интересным, можно продуктивно изучать, с одной стороны 

и не каждая область деятельности, соответствует стремлениям личности для своей полной 

реализации. 
Уже на этапе определения темы исследования, необходимо представлять в какой форме 

будут представлены его результаты. Форма представления результатов исследований должна 

подразумеваться исполнителем при реализации всех этапов научного исследования. 

Изложения результатов исследовательских работ возможно в виде: научного отчёта, статьи, 

пособия, доклада, методических рекомендаций и т. п. 
При оформлении работы, полученные результаты необходимо представить в 

общедоступной и понятной форме, позволяющей сравнивать их с результатами других 

исследователей и использовать в практической деятельности. Поэтому при оформлении 

работы необходимо следовать установленным системным требованиям. 
Этап оформления научной работы также может быть разделен под этапами: 
- первый - это создание первоначального варианта оформления результатов, в 

соответствии с продуманным черновым планом рекомендаций, накопленный материал, 

основные мысли, система доказательств, фиксируются в соответствии с общей нитью 

изложения. Формируя общий набросок, итогового материала; 
- второй под этап представляет собой последовательную и кропотливую работу по 

уточнению отдельных частей и фраз, делаются необходимые дополнения и перестановки, 

убирается лишнее; 
- третий под этап редактирования, достигается точность и выразительностью 

изложения, уточняются ссылки, составляются справочный аппарат и библиография. 
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Содержание и структура методических рекомендаций, логически увязывается с 

содержанием и структурой процесса или документа, положения которого они 

конкретизируют. 
Стиль изложения рекомендаций представляет собой сочетание научности и 

доступности, существенную роль играют доступность подачи результатов исследования. При 

этом необходимо стремиться к тому, чтобы обоснованность предлагаемых выводов сочеталась 

с простотой их реализации, а также раскрывала условия их применения для достижения 

максимальной эффективности.  
Конструктивность и конкретность предложений, подкрепленных математическими 

расчетами (понятными адресату рекомендаций) и наглядными примерами живого опыта 

обеспечивает положительный результат практического применения. 
Таким образом, не смотря на необязательность следования методическим 

рекомендациям при их практической реализации, научное исследование проходит все этапы, 

предполагает глубокое изучение существующего опыта, и математическое обоснование 

эффективности. Не снижает научной значимости полученных результатов. 
 Презентация результатов проектного исследования 

Дословно «презентация» означает «представление». Основные цели презентации 

заключаются в следующем. 
1. Оповещение о событии, достойном внимания аудитории. 
2. Вовлечение аудитории в деятельность, программу, которые служат целям и задачам 

организации или структуры, проводящей презентацию. 
3. Содействие целям и задачам организации, педагогического исследования или 

эксперимента и т. п. 
4. Инициирование конкретных действий целевой аудитории, соответствующих идеям 

презентации, замыслу обращения. 
Все презентации имеют общее: конечную цель, коммуникацию, дистилляцию и 

творческий процесс, посредством которого тема презентации развивается и реализуется. 

Деловые презентации отличаются по отношению к конкретной ситуации, мотивации или же 

необходимости, вызвавшей проведение презентации; презентатору; теме; аудитории; внешней 

среде и окружающим; временным рамкам; степени эффективности; конечному итогу. 
Определяя тип презентации, презентатору становится легче оценить: какую именно 

первичную информацию следует изучить и до какой степени; какие приемы наиболее 

приемлемы для проведения презентации и каким способом их нужно использовать; как 

следует построить содержание и стиль презентации. 
По доминирующим характеристикам выделяют презентации продвигающие, 

информационные; нисходящие и восходящие. 
Наличие нескольких типов презентаций может быть обнаружено в ходе одного и того 

же выступления. 
Презентации могут быть устными и письменными. 
Письменные презентации организуются как самостоятельно, так и в качестве 

дополнения к устным. В увлекательной и краткой форме с использованием схем, диаграмм, 

фотоиллюстраций преподносится та новая информация, которая является основой 

презентации. Такая подборка может быть размещена в прессе или издана отдельным 

буклетом. На устной презентации они могут служить раздаточным материалом. 
Электронная презентация - это эффективный способ представления информации о 

компании, мероприятии, результатах научного исследования и т.д. Презентации создаются на 

основе мультимедийных технологий, которые являются инструментом представления 

информации. 
Мультимедиа (от лат. multum и medium) - одновременное использование различных 

форм представления информации и ее обработки в едином объекте-контейнере. Например, в 

одном объекте-контейнере (англ, container) может содержаться текстовая, графическая, аудио- 
и видеоинформация, а также возможен способ интерактивного взаимодействия с ней. 
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Мультимедиапрезентация - это программный продукт, который может содержать 

текстовые материалы, видео- и аудиоматериалы, компьютерную графику и анимацию, тексты, 

таблицы и фотографии, звуковое оформление и дикторское сопровождение, трехмерную 

графику. Основным отличием презентаций от остальных способов представления информации 

является их особая насыщенность содержанием и интерактивность, т.е. способность 

определенным образом изменяться и реагировать на действия пользователя. При наличии 

доступа к сети Интернет во время просмотра презентации одним щелчком мыши можно 

получить информацию е сайта. Вариант презентации может быть размещен в сети Интернет. 
Flash-презентации - один из самых популярных форматов мультимедиа презентаций. 

Flash-презентации можно размещать непосредственно на сайте, делать их интерактивными, 

использовать в них ЗЭ-анимацию, звук и т.д. Стоимость разработки Flash презентации 

сопоставима с мультимедийной презентацией, но выгодно отличается от нее легкостью и 

возможностью быть представленной в сети Интернет. 
Известно, что человек большую часть информации воспринимает органами зрения 

(~80%) и органами слуха (~15%). Мульти медиатехнологии позволяют воздействовать 

одновременно на эти важнейшие органы чувств человека. Сопровождая динамический 

визуальный ряд (слайд-шоу, анимацию, видео) звуком, мы можем рассчитывать на большее 

внимание со стороны человека. 
В отличие от видео, мультимедиатехнологии позволяют управлять потоком 

информации, т.е. могут быть интерактивны. Мультимедиапрезентации дают прямой доступ к 

информации. Пользователь может сразу видеть все содержание и переходить к тому, что его 

заинтересовало. 
В отличие от других видов представления информации, мультимедиапрезентации 

могут содержать десятки тысяч страниц текста и тысячи рисунков и фотографий, несколько 

часов видео- и аудиозаписей, анимацию и трехмерную графику, при этом обеспечивая низкую 

стоимость тиражирования и длительный срок хранения. 
Презентации дают возможность подать в привлекательном виде тщательно 

подготовленную информацию и могут быть использованы в различных целях: 
1) электронные презентации и рекламные ролики; 
2) электронные каталоги; 
3) обучающие и тестовые программы; 
4) нормативно-техническая документация, методическая и сопутствующая литература; 
5) визитная карточка. 
Для презентаций результатов педагогического исследования широко применяются: 
• мини-презентация, которая позволяет удовлетворить минимальные потребности 

эффектно презентовать возможности использования результатов исследования. Она 

интерактивна, но при этом содержит минимум использованных технологий и небольшое 

количество экранов; 
• электронный доклад - это мультимедиаподдержка для докладчика, анимационные 

графики и диаграммы, наглядное представление таблиц и схем, слайд-шоу обеспечат 

наглядность информации для аудитории.  
Эти виды презентаций могут использоваться в одном программном продукте в любых 

сочетаниях. Мультимедиапрезентация может совмещать в себе функции справочника, 

буклета, каталога, проспекта, включает видео- и аудиоматсриалы. 
Главные достоинства мультимедиа презентаций: структурирование информации; 

точные креативные решения; интуитивно понятный интерфейс; интеграция с веб-сайтом. 
Технологии создания мультимедиапрезентаций могут быть разными, все зависит от 

конкретной задачи, целей, планируемых способов ее использования. 
В разработку презентации входят: концепция, разработка дизайна, интерфейса, 

программы, набор текста, верстка. Объем информации ограничен видом носителя. 
Для эффективности презентации важен не только стильный дизайн, но и четкая 

коммуникативная стратегия и концепция презентации. 
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Прежде всего, необходимо определиться с целями проведения и типом презентации. 

Этап планирования начинается с осмысления творческого замысла. Важно найти 

режиссерский ход, который обеспечит успех презентации, задуматься и над рядом других 

вопросов (насколько часто проводились презентации по схожей теме в данной целевой 

аудитории, насколько ожидаема и нужна предоставляемая информация, какой общественный 

резонанс мы рассчитываем получить). 
Презентация, достигающая поставленных целей, создается для конкретной аудитории с 

учетом конкретной ситуации использования и ориентирована на достижение конкретного 

результата. Исходя из этого формулируются ключевые идеи, прорабатывается логика и 

основные аргументы, подбирается необходимая информация. 
Конечный результат презентации - это не эстетическое наслаждение от ее созерцания; 

это вполне конкретные решения и действия конкретных людей. Важно помнить, что 

презентация - не конференция, не форум. Оптимальный предел по количеству слушающих - 
60 чел. Только тогда можно обеспечить эффект убеждения, столь важный для данной формы 

работы. 
Место проведения презентации выбирается прежде всего из расчета комфортности для 

приглашенных. Конференц-зал не должен быть излишне просторным, чтобы не создавалось 

ощущения незначительности события (мало людей в большом зале). Но тесным помещение 

общения не должно быть. 
Содержание материала разбивается на несколько разделов, дробится на несколько 

проблем. Каждая должна быть представлена максимально убедительно и понятно, 

преподнесение содержания не должно утомлять. По времени презентация может длиться от 40 

минут до 2 часов. Доклад соискателя (при защите диссертаций) обычно не превышает 20 

минут. 
Сформулируем несколько ключевых моментов, о которых всегда следует помнить, 

проводя презентацию. 
1. Обычно люди запоминают не более 10% содержания, излагаемого на презентации. 

Поэтому надо использовать максимум выразительных средств для закрепления предлагаемой 

информации. 
2. Общая атмосфера презентации - самое главное условие успеха. Самые талантливые 

усилия ведущих могут быть сведены на нет неправильным поведением второстепенных 

участников события. 
3. Презентация - это прежде всего коммуникация. Заботиться об ее эффективности, 

многообразии - значит обеспечить успех. 
4. Гости презентации - не просто слушатели, а активные участники общения. 

Необходимо создать перспективу взаимного сотрудничества вокруг презентуемых идей. 
Критерии оценки презентации: содержательность, логичность изложения, 

структурность представленного материала, соответствие содержания теме, информативность 

таблиц, схем, эстетичность оформления. 
Но какие бы приемы ни использовались, главные правила остаются неизменными - чем 

тщательнее подготовка к презентации, тем больше вероятность успеха; чем короче и проще 

визуальный материал, тем убедительнее покажутся слушателям идеи выступающего. 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Основные этапы формирования практических рекомендаций. 
2. Обсуждение с заказчиком проекта практических рекомендаций.  
3. Экспертиза проектных практических рекомендаций.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
 
1. Учебная дисциплина - Проектная деятельность в социологии.  
2. Тема практического занятия- 
Тема 1.1.  Технологии организации проектной деятельности. 
3. Цель занятия – закрепить представление о технологиях организации проектной 

деятельности.  
4. Структура практического  занятия. 
 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные понятия, типы проектов. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Правила и этапы проектной деятельности. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Определение проблемной ситуации. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Формулирование цели и задач проектной деятельности, 

объекта, предмета, целевой группы проекта. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5 Организационно-методическая составляющая проектной 

деятельности 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Командная работа в исследовательском проекте: этика и эффективность. 
2. Обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценка идей других 

членов команды для достижения поставленной цели.   
3. Методы управления собственным временем и тайм-менеджмента других участников 

проекта для соблюдения сроков проектной деятельности. 
4. Инновационная сущность проектной деятельности и готовность ее участников к 

изменениям. 
 
Практические задания: 
Темы контрольной работы: 
1.Стратегия сотрудничества для достижения цели и решения задач проекта.  
2.Особенности поведения и интересы участников проекта. 
3. Толерантное взаимодействие в командной работе.  
4. Обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды.  
5. Развитие личной ответственности за результат проекта.  
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6. Решение задач проекта в зоне своей ответственности в соответствии с командными 

установками. 
7. Тайм-менеджмент участников проекта и соблюдение сроков проектной 

деятельности. 
8. Командная работа в исследовательском проекте: этика и эффективность.  
9. Оценка идей других членов команды для достижения поставленной цели. 
10. Социальное взаимодействие и командная реализация проекта. 
11. Нормы и правила командной работы.  
12. Методы управления собственным временем в проектной деятельности. 
13. Инновационная сущность проектной деятельности и ее влияние на технологии. 
14. Готовность к инновациям и изменениям как важнейшие черты участника проекта. 
15. Прокреативность членов команды проекта. 
16. Организация проектной деятельности студента: особенности, алгоритмы. 
17. Технологии реализации проектной деятельности магистранта-социолога. 
18. Взаимодействие с научным руководителем в рамках подготовки и реализации 

исследовательского проекта. 
19. Взаимодействие с целевой группой проекта. 
20. Взаимодействие с партнерами проекта. 
21.  Методы и приемы стартапа проектной деятельности. 
22. Изучение опыта аналогичных проектов как способ подготовки собственной 

проектной деятельности. 
23. Оценка ресурсной обеспеченности проекта и способы привлечения необходимых 

ресурсов. 
24. Проектирование как средство профессионального и личностного роста проектанта. 
25. Алгоритм подготовки к проектной деятельности. Что важно сделать до начала 

проекта? 
 
1. Учебная дисциплина - Проектная деятельность в социологии.  
2. Тема практического  занятия - 
Тема 1.2.  Особенности социальных проектов и программ социологического 

исследования. 
3. Цель занятия – сформировать представление о социальных проектах и программе 

социологического исследования.  
4. Структура практического  занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие социальных проектов. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Модели проектной деятельности. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Типы и виды реализуемых социальных проектов. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Стратегии управления проектной деятельностью. Опрос, оценка знаний 

студентов 
5 Жизненный цикл социального проекта. Опрос, оценка знаний 

студентов 
6 Методология разработки, мониторинга и внедрения 

социального проекта. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Вопросы к обсуждению: 
1.  Какие модели проектной деятельности Вы знаете? Дайте краткую характеристику 

им. 
2. Раскройте основные типы и виды социальных проектов, реализуемых на практике. 
3. Как осуществляется мониторинг проекта? 
4.Раскройте особенности внедрения социальных проектов. 
 
Практические задания: 
Дискуссионные вопросы: 

1. Типы и специфика социальных проектов.  
2. Проектная деятельность в социологии как система изменения ситуаций. 
3. Модели проектной деятельности.  
4. Целеполагание в социальном проектировании.  
5. Соотнесение цели и задач социального проекта (на конкретных примерах).  
6. Разработка программ социологического исследования в соответствии с 

запланированными результатами проекта. 
7. Современные стратегии управления проектной деятельностью. 
8. Жизненный цикл социального проекта в современных условиях социальной 

практики. 
9. Предупреждение возможных рисков при реализации социального проекта. 
10. Методология разработки социального проекта. 
11. Особенности индикаторов в социальном проектировании. 
12. Проблемы мониторинга социального проектирования. 
13. Особенности внедрения социального проекта. 
14. Конкретные примеры современных социальных проектов (российский опыт). 
15. Исследовательские компетенции участника социального проекта. 
16. Актуальные социальные проблемы современного общества и возможности их 

проектного исследования. 
17. Проектная деятельность как система изменения ситуаций. 
18. Современные информационно-коммуникационные технологии, значимые для 

проектной деятельности социолога. 
19. Значение моделирования для проектной деятельности. 
20. Прогнозирование в проектной деятельности. 
21. Источники информации для проектной деятельности. 
22. Какова роль Римского клуба в развитии прогнозирования в мире? 
23. Возможные типы прогнозов в проектной деятельности. 

            24. Перечислите функции моделирования и приведите примеры их реализации в 

проектной деятельности социолога. 
 25.   Мониторинг проектной деятельности социолога. 

 
Теоретические вопросы и аналитические задания 

1.Раскройте понятие команды проекта. 
2. Дайте характеристику эффективным командам. 
3. Значение и порядок взаимодействия с научным руководителем проекта. 
4. Охарактеризуйте варианты сотрудничества для достижения цели и решения задач 

проекта.  
5. Что такое толерантность в реализации проектной деятельности? 
6. Обмен информацией, знаниями и опытом с членами проектной команды. 
7. Дисциплина в проектной деятельности. 
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8. Календарный график работы команды: какова его роль в проекте? 
9. Развитие толерантности в команде проекта. 
10. Сотрудничество в реализации проекта. 
11. Как распределить круг задач участников команды в рамках проекта?  
12. Как реагировать на неудачи в ходе проекта? 
13. Формирование информационной базы для реализации конкретного проекта. 
14. Как соотносятся задачи с запланированными результатами и точками контроля? 
15. Как связаны ВКР и проектная деятельность? 
16. Оцените продолжительность и контрольные точки вашего проекта по ВКР. 
17. Дать развернутое определение понятий: проект, ресурсы, инновации. 
18.  Как Вы понимаете «проектное мышление»? 
19. Выделение приоритетной социальной проблемы (заполните таблицу) 

 
20. Определение цели и задач исследовательского проекта (заполните таблицу) 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 Сформулировать основную цель проекта  

2 
Провести процесс поиска методов и средств решения 

социальной проблемы 
 

3 
Сформулировать конкретные задачи, раскрывающие 

содержание работы по решению социальной проблемы 
 

 
 21. Составление плана работы в рамках проекта (заполните таблицу) 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 
Определить перечень основных мероприятий по 

осуществлению цели и задач проекта 
 

2 
Установить время проведения как подготовительных, так и 

основных мероприятий проекта 
 

3 Определить ответственных за каждый пункт плана  

4 Указать необходимые ресурсы и источники их получения  
  

22. Составление рабочего графика проектной деятельности (заполните таблицу) 
№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 Составить график выполнения всех пунктов плана  

2 Оформить график в виде таблицы  
  

23.  Определение обязанностей и их распределение в команде (заполните таблицу) 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 Расставить проблемы по степени их значимости  

2 

Определить "аудиторию" проекта, т.е. ту социальную 

группу, которая является носителем приоритетной 

социальной проблемы и на которую будет направлен   
социальный проект. 

 

3. Сформулировать социальную проблему (или проблемы).  

4. 
Определить причины существования данной социальной 

проблемы 
 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 
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24. Определение ресурсов проекта и источников их получения (заполните таблицу) 

 
25. Составление бюджета проекта (заполните таблицу) 

 № Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 
Определить источники поступления денежных средств 

(доходов) 
 

2 Составить список предстоящих расходов  

3 Определить разницу между доходами и расходами  
 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Планирование и 

организация исследовательской деятельности в проекте 
 
1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии 
2. Тема практического  занятия -   
Тема 2.1. Концептуальная и эмпирическая операциональная модель социологического 

проекта. 
3. Цели занятия – получение практических навыков разработки концептуальной и 

эмпирической операциональных моделей объекта и предмета социологического исследования 

для реализации проекта. 
4. Структура практического  занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Моделирование в социологии. Опрос, оценка знаний студентов 
2 Концепция социологического исследования. Опрос, оценка знаний студентов 
3 Эмпирическая интерпретация. Опрос, оценка знаний студентов 
4 Операционализация. Опрос, оценка знаний студентов 

 
5. Содержание практического  занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Элементы теории и методологии научно-экспериментального творчества. 

Особенности исследований. 
2. Понимание концепции социологического исследования.  

1. 
Продумать обязанности, необходимые для реализации 

плана 
 

2. Описать основное содержание каждой обязанности  

3. 
Распределить обязанности между членами команды, 

которые будут непосредственно заниматься реализацией 

проекта 
 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1. 
Составить список необходимых ресурсов (материальных, 

временных и людских) 
 

2. Составить список источников получения ресурсов  
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3. Воплощение концептуальной модели в исследовательском проекте. 
4. Процесс построения эмпирической модели исследования в проектной деятельности. 
5. Построение операциональной модели исследования в проектной деятельности. 
6. Социологическое измерение как моделирование реальности. 
 
Практические задания: 
Темы контрольной работы: 
1. Развертывание концептуальной модели исследования. 
2. Измерительная интерпретация показателя исследования как его конкретизация. 
3. Теоретическая типологизация состояний и свойств исследуемого явления  
4. Построение индикаторов и надежность измерения.  
5. Модель индикаторов в социологическом исследовании.  
6. Обоснование валидности, устойчивости и точности измерения.     
7. Процедура эмпирической интерпретации. 
8. Переход от операциональных понятий к переменным социологического 

исследования. Сетка переменных. 
9. Процесс построения эмпирической модели исследования. 
 10. Процесс выделения содержательных характеристик исследуемого явления, 

поддающихся наблюдению: построение операциональной модели.  
11. Развертывание эмпирической модели исследования. 
12. Операционализация концептуальных понятий предмета и объекта исследования. 
13. Операциональные определения в проектной деятельности. 
14. Операциональная модель проектирования.  
15. Система переменных вашего исследования.  
16. Социологическое измерение как моделирование реальности (на примере темы 

вашей ВКР).     
17. Процедура эмпирической интерпретации основных понятий вашего магистерского 

прикладного исследования. 
18. Переход от операциональных понятий к переменным социологического 

исследования.  
19. Процесс построения операциональной модели исследования. 
20. Индексы в социологическом измерении (на примере вашей ВКР).  
21. Построение измерительных шкал.  
22. Связь содержания шкалы и цели исследования в проектной деятельности. 
23. Эмпирическая модель проектного исследования. 
24. Операциональная модель проектного исследования. 
25. Эмпирическая интерпретация основных понятий проектного исследования. 
26. Операциональные определения (на примере Вашей проектной работы). 
27. Переменные исследования (на примере Вашей проектной работы). 
28. Сетка переменных. 
29. Показатели и индикаторы в исследовании. 
30. Эпистемология, методология и методы научного исследования. 
31. Логика проектного исследования. 
32. Операционализация и интерпретация основных понятий. 
 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии 
2. Тема практического  занятия -   
Тема 2.2. Методика и инструментарий социологического исследования. 
3. Цели занятия – освоение методики и инструментария социологического исследования. 
4. Структура практического  занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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1 Традиционный анализ документов. Опрос, оценка знаний студентов 
2 Контент-анализ. Опрос, оценка знаний студентов 
3 Командная работа над проектом. Опрос, оценка знаний студентов 
 
5.Содержание практического  занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 
2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  
3.  Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации 

 
Практические задания: 

Темы рефератов: 
1.Анкета как инструментарий социологического исследования. 
2.Специфика вопросов экспертного опроса. 
3.Использование опросных методик социологического исследования. 
4.Планирование и проведение включенного и стороннего наблюдения в проекте. 
5.Конструирование вопросника для глубинного интервью. 
6.Технология и инструментарий социометрии. 
7. Подготовка и реализация социологического эксперимента. 
8. Организация социометрии: сильные и слабые стороны. 
9. Мониторинговые наблюдения: условия реализации в проектной деятельности. 
10.Особенности использования открытых и закрытых вопросов.  
11. Основные вопросы «паспортички».  
12. Правильное оформление инструментария – залог повышения эффективности его 

применения. 
13. Какие вопросы считаются легкими, а какие – сложными для респондентов 

массового опроса?  
14. Частотное распределение: табличные представления, графическое распределение. 
15. “Сжатие” социальной информации: формирование индексов, шкальных оценок, 

типологизация, ранжирование. 
16. Вводная часть анкеты: как правильно сформулировать? 
17. Перечислите инструментарий сбора социологической информации для проекта. 
18. Традиционный анализ документов. 
19. Контент-анализ документов в проектном исследовании. 
20. Повышение объективности и достоверности наблюдения в проектном 

исследовании. 
21. Использование технических средств в наблюдении. 
22. Проведение онлайн-опросов в проектном исследовании. 
23. Повышение достоверности и объективности онлайн-опросов. 
24. Основные концепции вопроса (традиционная, тестовая, индикаторная). 
25. Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации. 

 
Перечень кейс-заданий: 
Кейс-задание 1. Рассмотрите на примерах особенности видов наблюдения.  
Кейс-задание 2.  Установите соответствие между типом вопроса и его особенностями. 
 

Тип вопроса Особенности вопроса 
Косвенный  
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Контрольный  
Вопрос-фильтр  
Закрытый  
Вопрос-меню   
Дихотомический  
Открытый  
Прямой  

 
Кейс-задание 3. Укажите основной отличительный признак перечисленных 

экспериментов 
Тип эксперимента Особенность 
Полевой  
Естественный  
Лабораторный  
Мысленный  
Научный  
Параллельный  
Последовательный  
Проективный  
Ретроспективный  

Кейс-задание 4. Как логические законы и правила применяются в процессе решения 

исследовательских задач? 
Кейс-задание 5. Рассмотрите на конкретном примере логику движения от 

практической проблемы к проблеме исследования. 
Кейс-задание 6.  Покажите, как осуществляется проверка познавательного вопроса на 

мнимость с точки зрения практики и науки. 
 Кейс-задание 7. Проведите классификацию изученных Вами методов сбора 

эмпирической информации. Для обобщения результатов используйте таблицу. 
 

№ 
п/п 

Метод исследования Группа методов 
Характеристика 

метода 
Сфера применения 

метода 
1     
2     
3     
4     
…     

Кейс-задание 8. Подберите к самостоятельно выбранной теме исследования несколько 

рисунков, графиков и т.п. в качестве стимульного материала сценографического метода. 
Кейс-задание 9. Составьте методику (инструментарий) «коллаж» для исследования 

«Статуса мужчины и женщины в современном российском обществе».  
Кейс-задание 10. Разработайте инструментарий к методике «Коллизий» для 

исследования какого-либо неодобряемого обществом поведения. 
Кейс-задание 11. Проведите анализ и сделайте заключение, какие методы наиболее 

часто используются в социологических исследованиях и почему? 
Кейс-задание 12. Опишите в виде таблицы методы и процедуры визуального метода 

сбора информации. 
Кейс-задание 13. Представьте в табличной форме методики анализа текстовых данных, 

открытых вопросов. 
Кейс-задание 14. Составьте памятку: «Как подготовить адекватный задачам 

исследования инструментарий сбора и анализа эмпирической информации?» 
Кейс-задание 15. Составьте правила составления вопросов для анкетного массового 

опроса. 
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Кейс-задание 16. Использования визуального метода в социологическом 
исследовании: разграничьте аспекты сбора и анализа информации.  

Кейс-задание 17. Представьте в таблице сравнительный анализ основных концепций 

вопроса (традиционная, тестовая, индикаторная) 
Кейс-задание 18. На конкретном примере разработайте логически обоснованную 

цепочку используемых в социологическом исследовании методов: организационная стратегия 

– методы сбора эмпирической информации – методы анализа эмпирической информации – 
методы интерпретации результатов исследования. 

Кейс-задание 19. Разработайте инструментарий к методике «Символьного 

пространства» для изучения социокультурных различий, возникающих под влиянием 

цифровизации социального пространства 
Кейс-задание 20. Сформулировать три вопроса с ошибками: 
                                            2.1 несбалансированная порядковая шкала 
                                            2.2 нарушение нейтральности формулировки вопроса 
                                            2.3 альтернативы классифицируются по разным основаниям 
Объяснить: в чем суть ошибок. 
Кейс-задание 21. Привести по 2 примера исследовательских задач, для решения 

которых используется метод: опроса, наблюдения, контент-анализа, социологической 

экспертизы, эксперимента, социометрии 
Кейс-задание 22. В социометрическом опросе группы из 10 человек были получены 

следующие результаты: 
1: 2,3; 2: 1,3, (-8); 3: 1,2,4; 4: 3,5; 5: 4; 6: 3, (-4),7; 7: 3, 6; 8: 3,7,9; 9: (-2), 6; 10: 1          
Построить социоматрицу этой группы и провести ее анализ. 
Кейс-задание 23. Разработать анкету массового опроса по теме своего проектного 

исследования. 
Кейс-задание 24. Разработать анкету экспертного опроса по теме своего проектного 

исследования. 
Кейс-задание 25. Разработать бланк наблюдения по теме своего проектного 

исследования. 
 
Теоретические вопросы: 
1.Методы и процедуры социометрического метода сбора информации 
2. Методики анализа тестовых данных для проектной деятельности. 
3. Как в вопросах анкеты должны отражаться задачи проектного исследования? 
4. Разграничьте аспекты сбора и анализа информации в эксперименте и социометрии.  
5. Основные концепции вопроса (традиционная, тестовая, индикаторная) 
6. Основные этапы проведения социометрии. 
7. Проанализируйте использование метода эксперимента в проведении 

социологического исследования. 
9. Проведите систематизацию качественных методов, используемых в социологических 

исследованиях. 
10. Сравните возможности качественного и количественного подходов проведения 

социологического исследования.  
11. Основные причины обращения исследователя к качественным методам 
12. Основные достоинства и недостатки опросных и визуальных методов. 
13. Проективные и психосемантические методики в социологии. 
14. Какие факторы снижают, а какие повышают надежность социометрического 

тестирования? 
15. Отличительные характеристики психологических и социологических тестов. 
16. Основные принципы применения тестовых процедур. 
17. Рассмотрите конструктивные и деструктивные типы модераторов фокус-группы. 
18. «Самофокусирующие принципы психоаналитической беседы» 
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19. Структурные компоненты теста в социологическом исследовании. 
20. Комплексный подход в применении различных методик при реализации 

исследовательского проекта. 
21. Основные этапы и процедуры, характеризующие логику социологического 

исследования. 
22. Особенности проведения социометрии в рамках проектного социологического 

исследования. 
23. Проведение социологического эксперимента: этические нормы. 
24. Особенности мониторингового исследования в социологии. 
25. Сложности социологического эксперимента. Ответственность исследователя. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. Сбор и анализ 

информации проектного исследования 
 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии 
2. Тема практического  занятия -   
Тема 3.1. Логика социологического исследования. 
3. Цели занятия – получение практических навыков выстраивания логики социологического 

исследования. 
4. Структура практического  занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Выборка.  
2 Содержание процесса социологического исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Инструментарий исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Последовательность и взаимосвязь познавательных 

процедур в социологическом исследовании. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Основные исследовательские методики социологического 

исследования. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
5.Содержание практического  занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Применение логических законов и правил в процессе решения исследовательских 

задач. 
2. Содержание процесса социологического исследования.  
3. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 
4. Основные исследовательские методики социологического исследования: опрос, 

наблюдение, анализ документов. 
 

Практические задания: 
Темы рефератов: 

1.Инструментарий исследования 
2.Разработка инструментария массового опроса. 
3.Использование типовых методик социологического исследования. 
4.Планирование и проведение социологического наблюдения 
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5.Конструирование вопросника. 
6.Технология и инструментарий контент-анализа. 
7.Традиционный анализ документов (понимающее восприятие текста, звука, 

изображения, выделение смысловых блоков идей, утверждений, мнений в соответствии с 

целями исследования). 
8.Контент-анализ (нахождение в документах, подлежащих счету признаков, черт или 

свойств, которые отражают их определенные существенные стороны; социологический и 

лингвосоциологический подходы; категории анализа, единицы анализа и единицы счета; 

бланк контент-анализа и инструкции для кодировщиков; получение и обработка 

эмпирической информации, ее теоретическая интерпретация). 
9. Инструментарий наблюдения (использование технических средств в наблюдении; 

специфика обработки и анализа результатов наблюдения). 
10.Конструирование вопросника, логические критерии оценки вопроса.  
11. Инструментарий экспертного опроса.  
12.Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации. 
13. Методика социологического исследования. 
14. Логика социологического исследования. 
15. Процесс социологического исследования. 
16. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 
17. Опрос как основная исследовательская методика социологического исследования. 
18. Анкетирование как разновидность социологического опроса. 
19. Интервьюирование и его отличия, преимущества и слабые стороны, по сравнению с 

анкетированием. 
20. Беседа и интервью: общее и особенное. 
21. Опрос экспертов и его специфика, по сравнению с массовым опросом. 
22. Виды документов, используемых для социологического анализа. 
23. Применение наблюдения в проектном исследовании. 
24. Виды социологического наблюдения. 
25. Комплексное использование методов сбора эмпирической информации для проекта. 
 
Перечень кейс-заданий: 
Кейс-задание 1. Подготовить вариант инструментария сбора эмпирической 

информации по дипломному проекту.  
Кейс-задание 2. Составить классификатор категорий, признаков и единиц наблюдаемой 

ситуации: "поведение пассажиров вагона метро".  
Кейс-задание 3. Пустим, что по семичленной шкале «Совершенно согласен – 

совершенно не согласен» получено следующее распределение ответов 100 респондентов: 
 

Пункты шкалы 
 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Частота ответов 15 25 36 20 2 1 1 
Рассчитайте относительную ошибку измерения.  
Кейс-задание 4. Составьте примеры измерения возраста, продолжительности занятий, 

стажа работы по порядковой и метрической шкале.  
Кейс-задание 5. Посчитайте коэффициент воспроизводимости при построении шкалы 

Гуттмана в следующих трех примерах: 
Показатели Пример 1 Пример 2 Пример 3 

Число респондентов 10 20 15 
Число вопросов 7 10 10 
Число ошибочных ответов 10 15 19 
Коэффициент воспроизводимости    
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Кейс-задание 6. Охарактеризуйте подходы к определению методик исследования и 

выбора методов исследования. 
Кейс-задание 7. Рассмотрите особенности применения известных Вам методов 

исследования. 
Кейс-задание 8. Приведите примеры использования различных методов исследования в 

профессиональной деятельности. 
Кейс-задание 9. На конкретном примере покажите, каковы особенности верстки 

вопросника интервью и анкеты? 
Кейс-задание 10. В чем суть жесткого и мягкого подходов к получению информации от 

респондента? Достоинства и недостатки каждого. 
Кейс-задание 11. Можно ли все методы сбора первичных данных поделить на строго 

«мягкие» и строго «жесткие»? Аргументируйте. 
Кейс-задание 12. Приведите примеры зависимости ответа респондента от 

формулировки задаваемого ему вопроса. 
Кейс-задание 13. Охарактеризуйте основные способы обращения к респонденту с 

просьбой оценить и сравнить рассматриваемые объекты. 
Кейс-задание 14. Составьте анкету по теме «Мои любимые телевизионные передачи». 
Кейс-задание 15. Разработайте кодировочный словарь для контент-анализа социальной 

группы «Подростки» в популярных российских журналах СМИ. 
Кейс-задание 16. Разработайте сценарий и путеводитель экспертного интервью 

«Современная молодая семья». 
Кейс-задание 17. Разработайте гайд фокус-группы по теме «Молодежь и закон». 
Кейс-задание 18. Разработайте методику неоконченных предложений для изучения 

гендерных отношений в семье.     
Кейс-задание 19. Проведите сравнительный тест «юмористических фраз» в группах 

интеллигенции и рабочих. 
Кейс-задание 20. Разработайте примеры табличных вопросов по теме Вашего 

исследования. 
Кейс-задание 21. Разработайте примеры открытых вопросов по теме Вашей ВКР. 
Кейс-задание 22. Разработайте примеры закрытых вопросов для анкеты в рамках 

Вашего проектного исследования. 
Кейс-задание 23. Разработайте примеры полузакрытых вопросов для анкеты в рамках 

Вашего проектного исследования. 
Кейс-задание 24. Разработайте примеры прямых и косвенных вопросов по теме Вашего 

проектного исследования. 
Кейс-задание 25. Разработайте примеры вопросов-фильтров и вопросов-«ловушек» по 

теме Вашего проектного исследования. 
 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии 
2. Тема практического  занятия -   
Тема 3.2. Инструментарий сбора, обработки и анализа социологической информации для 

проекта. 
3. Цели занятия – Получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур для сбора информации в социологическом исследовании, реализуемого в 

рамках проектной деятельности. 
4. Структура практического  занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Дизайн инструментария для сбора эмпирической 

информации. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Валидность и надежность инструментария сбора первичной Опрос, оценка знаний 
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информации. студентов 
3 Содержание и этапы организационной работы в 

исследовательском проекте. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Методы обработки первичной количественной и 

качественной информации. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Анализ результатов социологического исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 
6 Интерпретация данных в социологическом исследовании. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
5.Содержание практического  занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 
2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  
3. Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации. 
4. Модели выборки в социологическом исследовании. 
5. Процедуры отбора единиц наблюдения. 

 
Практические задания: 

Темы рефератов: 
1. Определение ответственных за сбор эмпирической информации в проекте. 
2. Организация процедур социологического исследования проектной командой. 
3. Определение последовательности решения задач полевого этапа проекта. 
  4. Обоснование последовательности сбора проектантом первичной эмпирической 

информации. 
5. Особые задачи, которые решает интервьюер в индивидуальном и групповом опросе. 
6. Документы для телефонного опроса 
7. Общее и особенное в действиях интервьюеров при сборе данных количественными и 

качественными методами 
8.  Требования к квалификации интервьюеров для участия в социологическом опросе 
9.  Способы апробации процедуры сбора данных.  
10. Что такое абсолютная и относительная недостижимость единицы наблюдения? 
11. Виды контроля над сбором первичных данных 
12. Основные причины фальсификаций при сборе первичных данных. 
13. Влияние цифровых технологий над контролем за полевыми работами. 
14. Среда формирования совокупности экспертов. 
15. Роль однородности (разнородности) респондентов при сборе и анализе 

социологических данных.  
16. Организация сбора первичной информации для проектной деятельности. 
17. Содержание и этапы организационной работы по проекту. 
18. Статус члена исследовательской команды проекта. 
19. Документы исследования в проектной деятельности. 
20. Роли участников исследования в проекте. 
21. Применение цифровых технологий в опросе. 
22. Применение цифровых технологий в наблюдении. 
23. Применение цифровых технологий в анализе документов. 
24. Повышение достоверности и надежности исследований в проекте. 
25. Достижение объективности. Метод триангуляции. 
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Перечень кейс-заданий: 
Кейс-задание 1. Какая модель, используется для выражения мнения одного 

респондента об одном объекте? Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 2. Цели (мотивы) респондента, согласившегося участвовать в 

социологическом опросе в рамках конкретного проекта. Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 3. Суть драматургии опроса. Раскройте. 
Кейс-задание 4. Особенности организации процедуры: личного интервью, группового 

телефонного, компьютерного (онлайн) интервью, опроса по почте, через печатные СМИ. 

Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 5.  Покажите на примере влияние на процедуру взаимодействия 

респондента и исследователя технических средств сбора информации. 
Кейс-задание 6. Что делать, если участник проекта отказывается от опроса? Оформите 

Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 7. Как поступить, если нужно реализовать проект в условиях 

самоизоляции целевой группы вследствие пандемии? Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 8. Как действовать, если респондентов в процессе опроса хочет его 

прервать? Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 9. Как организовать полевой этап исследования в режиме удаленного 

доступа? Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 10. Оформите пакет документов по Вашему выпускному проекту. 
Кейс-задание 11. Почему в ходе опроса в качестве ответов респондентов часто 

выступают определённые стереотипы? Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 12. Раскройте смысл следующих явлений, возникающих в ходе опроса:  
– ложное согласие, 
– асимметрия приписывания причин успеха и неудачи, 
– иллюзорные корреляции. 
Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 13.   Что означает и с чем связано неявное уклонение респондентов от 

ответов?  Оформите Ваш ответ письменно.                
Кейс-задание 14. Как решить проблему доверия к исследованию? Оформите Ваш ответ 

письменно. 
Кейс-задание 15. В чем выражаются различия стилей респондентов, участвующих в 

исследовательском проекте? Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 16. Составьте памятку организации опроса в домашних условиях. 
Кейс-задание 17. Составьте памятку организации опроса в рабочей обстановке. 
Кейс-задание 18. Составьте памятку «Этика поведения интервьюера». 
Кейс-задание 19. Составьте памятку «Этика поведения анкетера». 
Кейс-задание 20. Составьте памятку «Этика поведения исследователя в условиях 

наблюдения». 
Кейс-задание 21. Как организовать опрос в условиях самоизоляции из-за пандемии? 

Дайте письменные аргументированный ответ. 
Кейс-задание 22. Почему респондент может быть неискренним? Как повысить его 

искренность во время опроса? Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 23. Почему при открытом наблюдении возможны искажения в поведении 

наблюдаемых? Как снизить эти искажения? Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 24. Почему применение технических средств фиксации информации 

может вызвать искажения в поведении и ответах исследуемых? Как снизить эти искажения? 

Оформите Ваш ответ письменно. 
Кейс-задание 25. Как соблюдать этику в процессе проведения социометрии? Оформите 

Ваш ответ письменно. 
 
Теоретические вопросы: 
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1. Уровень участия в исследовании. 
2. Набор интервьюеров. Создание сети интервьюеров. 
3. Подготовка интервьюеров: содержание и назначение.  

            4. Общее и особенное в действиях интервьюеров и других исполнителей при сборе 

данных количественными и качественными методами.   
            5. Цель и способы проведения пробного (пилотажного) исследования.   

6. Назначение и содержание контроля полевых работ . 
7. Виды контроля полевых работ.  
8. Проблема фальсификации данных в ходе полевых работ.  
9. Ошибки интервьюеров, не связанные с умышленной фальсификацией.   
10. Особенности процедуры личного, группового, телефонного интервью, почтового, 

прессового опроса.   
11. Отчет о проведении полевых работ.  
12. Процедура приемки полевых документов.   
13. Проблемы достижимости респондентов в очном, телефонном и онлайн опросе. 
14. Расчет тиража документов исследования. 
15. Драматургия опроса как средство общения с представителями целевой группы 

проекта. 
16. В чем выражается влияние «третьих» лиц на восприятие обстановки 

взаимодействия с целевой группой проекта? 
17. Что общего и в чем различие в статусе испытуемого и респондента? 
18. Каким образом влияет на поведение респондента название организации, 

проводящей исследовательский проект? 
19. Что такое внушение и в чем оно проявляется в процессе восприятия обстановки 

взаимодействия в ходе опроса? 
20. Приведите примеры наличия и отсутствия установок на сотрудничество в 

исследовании у студентов, пассажиров, соседей, избирателей, покупателей, пострадавших от 

преступных посягательств. 
21. Какие цели может преследовать респондент, согласившийся принимать участие в 

опросе? 
22. Зачем респонденты (состоявшиеся и несостоявшиеся) звонят организаторам 

исследования?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
23. Почему организаторы исследования гарантируют анонимность ответов 

респондентов?  
24. В чем суть и смысл ситуации «обмена доверием» в преддверии опроса? 
25. Почему в ходе исследования часть респондентов сообщает заведомо ложную 

информацию? 
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4. Результаты проектной 

деятельности 
1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии 
2. Тема практического  занятия -   
Тема 4.1. Описание и оформление результатов проекта. 
3. Цели занятия – получение практических навыков описания и оформления результатов 

социологического исследования, проведенного в рамках проекта. 
4. Структура практического  занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Метод индукции при построении отчета. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Структура отчета. Опрос, оценка знаний 

студентов 
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3 Оформление отчета проекта. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Презентация результатов проектного исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
5.Содержание практического  занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Вопросы к обсуждению: 
1. В чем состоит метод индукции при составлении отчета по исследовательскому 

проекту? 
2. Язык и стиль отчетного документа. 
3. Представление статистических данных. 
4. Какие структурные элементы предусмотрены ГОСТ для отчета по научно-

исследовательской работе? 
5. Каковы основные технические правила оформления отчетного документа по научно-

исследовательской работе? 
 
Практические задания: 
Перечень тем рефератов:  
1. Логика построения (структура) отчета по результатам исследования 
2. Рубрикация текста отчета. 
3. Назначение табличных и графических данных. 
4. Технические правила оформления отчета. 
5. Требования к оформлению библиографии. 
6. Содержание и оформления приложений к отчету. 
7. Составление рефератов: требования к оформлению и содержанию. 
8. Составление отчетов: требования к оформлению и содержанию. 
10. Виды отчетных документов (отчет, аналитическая записка, информационная 

справка). 
12. Правила цитирования и оформления сносок.  
13. Компьютерное форматирование результатов исследования. 
14.Закон об авторском праве, о цитировании. Ответственность за нарушение авторских 

прав. 
15. Корректное описание и оформление результатов проекта. 
16. Изложения результатов социологических исследований с учетом особенностей 

заказчика проекта. 
17. Правильное оформление профессиональной научно-технической документации и 

научных отчетов. 
18. Метод индукции при построении отчета об итогах проектной деятельности. 
19. Переход от частного к общему как процесс обоснования ответа на основную 

гипотезу исследования. 
20. Структура отчета об итогах проектной деятельности социолога. 
21. Технические правила оформления итогов проектной деятельности. 
22. Язык и стиль отчетного документа. 
23. Корректное представление статистических данных проекта. 
24. Структурные элементы отчета о научно-исследовательской работе, по ГОСТ. 
25. Правильные способы представления результатов исследования общественности. 
 
Кейс-задания: 
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Кейс-задание 1.  Популяризация научных знаний, повышение общего культурного 

уровня народа – цель … подстиля научной речи 
Ваш ответ _______________________ 
Кейс-задание 2.  Отличительные признаки научно-популярного подстиля 
• классификация и обобщение фактов и явлений, 
• облегченность содержания, 
• наглядность, 
• доступность, 
• доказательность. 
 Кейс-задание 3. Использование абстрактных и вещественных существительных во 

множественном числе (типа глины, стали) … 
• допускается, 
• неуместно, 
• считается ошибкой. 
Кейс-задание 4.  Жанры, характерные и для научного, и для публицистического стилей: 
• пресс-конференция, 
• рецензия, 
• диспут, 
• открытое письмо, 
• статья, 
• доклад. 
Кейс-задание 5. Тип мышления, свойственный научному стилю речи … 
• образный, 
• конкретный, 
• абстрактный. 
Кейс-задание 6. Сферой применения научного стиля является: 
Ваш ответ _______________________ 
Кейс-задание 7. Адресатом научного стиля не являются: 
• ученые, 
• администраторы, 
• ремесленники, 
• школьники, 
• студенты. 
Кейс-задание 8. Характеристики индуктивных рассуждений: 
• не являются абсолютно доказательными, 
• являются абсолютно доказательными, 
• являются неверными. 
Кейс-задание 9. Подготовьте отчет по результатам Вашего проекта. 
Кейс-задание 10. Проанализируйте сильные стороны отчета о проектной деятельности 

Вашего однокурсника. 
Кейс-задание 11. Проанализируйте слабые стороны отчета о проектной деятельности 

Вашего однокурсника и сформулируйте советы по их устранению/усилению. 
Кейс-задание 12. Изучите отлично защищенные проекты. К каким выводам Вы 

пришли? 
Кейс-задание 13. Поработайте над ошибками в своем проекте. Сделайте выводы. 
Кейс-задание 14. Составьте введение к описанию результатов своей проектной 

деятельности. 
Кейс-задание 15. Подготовьте описание теоретического раздела Вашей проектной 

работы. 
Кейс-задание 16. Подготовьте изложение эмпирического раздела вашей проектной 

работы. 
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Кейс-задание 17. Подготовьте заключение по итогам Вашей исследовательской 

проектной деятельности. 
Кейс-задание 18. Подготовьте список использованных источников и литературы по 

Вашему проекту. 
Кейс-задание 19. Подготовьте приложения по Вашему проекту. 
Кейс-задание 20. Составьте текст выступления по итогам проектной деятельности, 

согласуйте его с научным руководителем. 
Кейс-задание 21. Представьте Вашу работу на рецензию, тщательно изучите мнение 

рецензента и корректно отреагируйте на возможные замечания по проекту. 
Кейс-задание 22. Обсудите итоги проектной деятельности с научным руководителем. 

Соотнесите поставленные цель и задачи с достигнутыми результатами. 
Кейс-задание 23. Осуществите необходимую доработку проектного исследования по 

теме Вашей ВКР. 
Кейс-задание 24. Обсудите в группе итоги своих проектных исследований, поделитесь 

опытом друг с другом. 
Кейс-задание 25. Подготовьте круглый стол-семинар по итогам совместной проектной 

деятельности для участников реализации проекта. 
 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность в социологии 
2. Тема практического занятия -   
Тема 4.2. Практические рекомендации исследовательского проекта. 
3. Цели занятия – получение навыков написания практических рекомендаций 

исследовательского проекта. 
4. Структура практического  занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Практические рекомендации как итог проекта. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Презентация практических рекомендаций. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Внедрение результатов проектной деятельности. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Презентация результатов проектного исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
5.Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Основные этапы формирования практических рекомендаций. 
2. Обсуждение с заказчиком проекта практических рекомендаций.  
3. Экспертиза проектных практических рекомендаций. 
 
Практические задания: 
Перечень тем рефератов:  
1. Процедура защиты практических рекомендаций проектной деятельности.  
2. Навыки формулирования практических рекомендаций 
3. Требования к стилю практических рекомендаций проектной деятельности 
4. Аргументация для защиты практических рекомендаций проектной деятельности 



76 

5. Представление графического материала практических рекомендаций проектной 

деятельности. 
6. Основные варианты практических рекомендаций проектной деятельности. 
7. Регламент практических рекомендаций проектной деятельности. 
8.  Требования к языку практических рекомендаций проектной деятельности. 
9.  Заключение, выводы и формулировка практических рекомендаций. 
10. Содержание практических рекомендаций проектной деятельности 
11. Основные этапы презентации практических рекомендаций проекта. 
12. Логика изложения материала практических рекомендаций. 
13. Этика предложения практических рекомендаций проектной деятельности. 
14. Изложение результатов практических рекомендаций проектной деятельности. 
15. Подготовка практических рекомендаций проектной деятельности. 
16. Требования к презентации практических рекомендаций проектной деятельности. 
17. Стиль выступления на защите практических рекомендаций проекта. 
18. Правила ответов на вопросы по практическим рекомендациям проектной 

деятельности. 
19. Адресат практических рекомендаций проектной деятельности. 
20. Ключевые моменты практических рекомендаций проектной деятельности. 
21. Систематизация практических рекомендаций проектной деятельности. 
22. Этикет практических рекомендаций проектной деятельности. 
23. Организационные мероприятия, обычно необходимые для реализации практических 

рекомендаций. 
24. Постзащитные действия практических рекомендаций проектной деятельности. 
25. Тиражирование практических рекомендаций проектной деятельности 
 
Теоретические вопросы и аналитические задания: 
1. Систематизация практических рекомендаций проектной деятельности 
2. Графическое оформление практических рекомендаций проектной деятельности 
3. Содержание практических рекомендаций проектной деятельности 
4. Регламент презентации практических рекомендаций проектной деятельности. 
5. Основные этапы защиты практических рекомендаций проектной деятельности. 
6. Представление практических рекомендаций заказчику проектной деятельности. 
7. Раздаточный материал практических рекомендаций проектной деятельности 
8. Вопросы, которые чаще всего вызывают практические рекомендации проектной 

деятельности. 
9. Недочеты, которые обычно бывают при формулировании практических 

рекомендаций проектной деятельности. 
10. Процедура оценивания практических рекомендаций проектной деятельности 
11. Общие правила дизайна практических рекомендаций проектной деятельности. 
12. Общие правила композиции практических рекомендаций проектной деятельности. 
13. Официальный порядок и процедура защиты практических рекомендаций проектной 

деятельности. 
14. Правила поведения на защите практических рекомендаций проектной деятельности. 
15. Представление текстового материала практических рекомендаций проектной 

деятельности. 
16. Дайте общую характеристику практических рекомендаций проектной деятельности. 
17. Какие основные положения должны быть отражены в практических рекомендациях 

проекта? 
18.  Логика подготовки практических рекомендаций проектной деятельности. 
19.  Приведите примеры практических рекомендаций проектной деятельности. 
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20. Приведите примеры ответов на вопросы о практических рекомендациях проекта. 
21. Приведите примеры ответов на вопросы об основных результатах и выводах. 
22. Приведите примеры ответов на вопросы о практических рекомендациях проекта. 
23. Изложите структуру практических рекомендаций проектной деятельности. 
24. Возможности тиражирования практических рекомендаций проектной деятельности. 
25. Выводы об эффективности практических рекомендаций проектной деятельности.  

 
 

 

  



78 

Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 
 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИОЛОГА. 
 
Тема 1.1. Технологии организации проектной деятельности. 
 

 
 

 
Тема 1.2. Особенности социальных проектов и программ социологического 

исследования. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЕКТЕ. 
Тема 2.1. Концептуальная и эмпирическая операциональная модель 

социологического проекта. 
 

 



81 
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Тема 2.2. Методика и инструментарий социологического исследования. 
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РАЗДЕЛ 3. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПРОЕКТНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
Тема 3.1. Логика социологического исследования. 

 
 
 
Тема 3.2. Инструментарий сбора, обработки и анализа социологической 

информации для проекта. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Тема 4.1. Описание и оформление результатов проекта. 

 
 

Тема 4.2. Практические рекомендации исследовательского проекта. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по модулю 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом модуля. Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение модуля; краткую историческую справку о модуле; 
цели и задачи модуля, ее роль в общей системе обучения и связь со смежными модулями; 
основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную 

учебную литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над модулем и 

формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. Теоретический контекст становления современной социологии  

Тема 1.1. Теории социального 

действия  
Источники теории социального действия (М. Вебер, Э. 

Дюркгейм, Г. Зиммель, антропологический 

функционализм и др.). Формирование концепции 

социального действия и ее роль в построении 

функционалистской социологической теории. Структурно-
функциональный анализ Т. Парсонса. Применение 

принципа системности к социальным явлениям. 

Структурно-функциональная теория социального 

изменения. Социологический структурализм Р. Мертона, 

его вклад в разработку теорий среднего уровня. 

Конфликтный функционализм Л. Козера. Конфликт как 

фактор социального развития. Диалектическая теория 

конфликта Р. Дарендорфа.  
Тема 1.2. Феноменологическая 

социология 
 

Основы феноменологического анализа Э. Гуссерля. А. 

Шюц – основоположник феноменологической социологии. 
Жизненный мир как социологическая категория. 

Феноменология как разновидность понимающей 

социологии и альтернатива социологическому 

позитивизму. Работа П. Бергера и Т. Лукмана. 

«Социальное конструирование реальности» как развитие 

феноменологической социологии..  
Тема 1.3. Теории социального 

взаимодействия 
Человеческое поведение как приоритет американских 

социологических школ. Философский прагматизм как 

основа формирования интеракционистской концепции. 

Разработка Дж. Мидом принципов исследования личности. 

Понятие «социального акта». Концепция «зеркального Я» 
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Ч. Кули. Символический интеракционизм Г. Блумера. 

Попытка синтеза принципов социального обмена, 

структурного функционализма и теории конфликта (П. 

Блау). 
Тема 1.4. Теоретико-
поведенческая социология 

Концепция социального обмена. Утилитаристская 

традиция классической политэкономии (А. Смит), 

социально-антропологические теории обмена (Б. 

Малиновский, А. Рэдклифф-Браун) и бихевиористская 

психология (Б. Скиннер) – теоретическая база концепции 

социального обмена. Теория социального обмена Дж. 

Хоманса. Взаимосвязь теории социального обмена и 

теории ролей 
РАЗДЕЛ 2. Модерн и постмодерн в социологии конца ХХ-начала ХХI вв. 

Тема 2.1. Концепция 

индустриального общества. 
Предпосылки возникновения теории индустриального 

общества (М. Вебер, А. Сен-Симон). Эволюционная 
стадиальность развития общества (Ж. Фурастье). «Единое 

индустриальное общество» Р. Арона. Научно-техническая 

революция как императив общественного развития. Р. 

Дарендорф об изменении в классовой структуре 

современного общества. «Волны цивилизаций» Э. 

Тоффлера.  Постиндустриальное общество (Д. Белл, А. 

Турен). Доклад Д. Медоуза «Пределы роста». Критика 

концепции индустриализма (Б. Френкель, К. Кумар). 
Тема 2.2. Теория 

модернизации. 
Исторические предпосылки возникновения Модерна. 

Формирование модернистского мировоззрения как 

рефлексия европейской гегемонии. Классическая теория 

модернизации. Имплементация теории в отношении 

развивающихся обществ. Критика теории догоняющей 

модернизации «депендьеристами» (О. Сункель, Е. 

Фалетто, С. Фуртадо). Неомодернистские модификации 

теории. Идея «множественности модернов» (Ш. 

Эйзенштадт). Типология модернизаций. 
Тема 2.3. Теории 

информационного общества. 
Информационное общество как новая историческая фаза 

развития цивилизации. Информационные технологии как 

определяющий фактор социально-экономического 

развития. Основные теории информационного общества 

(Д. Белл, М. Кастельс, Г. Шиллер, Ю. Хабермас, Э. 

Гидденс, Ж. Бодрийяр, З. Бауман). Критика теории 

постиндустриализма (Ф. Уэбстер). 
Тема 2.4. Теории глобализации 

и мировой системы. 
Глобализация как мега-тренд и характеристика 

современной мировой системы. Причины и сущность 

глобализации, её последствия для человека и общества. 

Объективные и субъективные тенденции глобализации. 

Теория зависимости (Р. Пребиш, Х. Зингер). Теория мир-
системы (И. Валлерштайн) как попытка интерпретации 

картины мирового неравенства. Теория всемирной 

культуры (Р. Робертсон). 
РАЗДЕЛ 3. Модернизм в социологии. 

Тема 3.1. Теория социального 

пространства и габитуса. 
Основные положения теории социального пространства. 

Социальное пространство как средство реализации 

социальной дифференциации Поля как структурированные 

пространства позиций и системы объективных связей 
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между различными позициями. Категории «социальный 

капитал» и «габитус» в модели социальной реальности П. 

Бурдье. 
Тема 3.2. Теории структурации 

и коммуникативного действия. 
Теория коммуникативного действия как результат 

теоретической рефлексии структур общественной 

интеграции. Теория коммуникативного действия как 

попытка объединения аналитических схем понимающей 

социологии и структурного функционализма. Типология 

социального действия по Ю. Хабермасу. Интегративный 

подход в теории общества через всестороннее 

социологическое осмысление взаимоотношений между 

социальными системами и социальным действием. 

Практики, агенты и рационализация действия в теории Э. 

Гидденса. 
Тема 3.3. Фигурационная и 

культуральная социологии. 
Дж. Александер как представитель неофункционализма. 

Культуральные структуры как латентные неосознаваемые 

механизмы деятельности людей, сформированные в 

контексте относительно устойчивых смыслов социальной 

жизни. Идея фигурации как интеграция макро- и 

микроуровней. Попытка Н. Элиаса преодолеть оппозиции 

«индивид-общество» и «детерминизм-свобода». 
Тема 3.4. Теория 

самореферентных систем. 
Теория Н. Лумана – отказ от метафизики прогресса и 

разворот к познанию социальной реальности. Трактовка 

понятий «коммуникация» и «система» в рамках теории. 

Самовоспроизводство системы. Коммуникация как 

смысловой, самореферентный процесс структурирования 

социальной системы. «Двойная контингентность». 

Типология социальных систем по Н. Луману. 
РАЗДЕЛ 4. Постмодерн в социологии. 

Тема 4.1. Теория симулякров и 

гипер-реальности. 
Критика Ж. Бодрийяром зеркальных позиций бинарных 

понятий. Понятия «гиперреальность», «симулякр», 

«симуляция». «Транспарентность» в качестве основной 

характеристики новой реальности. Общая 

транссексуальность как основа клонического общества. 

Пределы мира «виртуальной реальности», 

трансформирующей привычное бытие. 
Тема 4.2. Концепция текучей 

реальности. 
«Текучая современность» З. Баумана как отражение 

скорости происходящих социальных изменений. Скорость 

движения и мышления как главные эволюционные 

признаки. Скоростные характеристики в социальных 

системах. Девальвация пространства и ревальвация 

времени в современном мире. Территориальная инверсия. 

Ослабление социальных связей поверхностный характер 

межличностных отношений – тенденция к быстрому 

самораспаду всех социальных связей. 
Тема 4.3. 

Постструктуралистская теория 

археологии знания. 

Изучение бессознательного различных исторических эпох. 

«Археология знания». Трактовка хаотичной сущности 

социального мира с помощью семиотики. 

Структурирование социального мира посредством 

определенных языковых средств. Дискурсы и эпистемы 

(«историческое априори») М. Фуко. «Генеалогия власти». 

Типизация культуры на базе эпистемических структур, 
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выделяемых при помощи дискурсивных практик. 

Историософские изыскания М. Фуко. 
Тема 4.4. Социология труда и 

парадигма «трудового 

консенсуса». 

Социологические проблемы «индустриального общества» 

и его культуры, взаимоотношения сельской и городской 

культур. «Трудовой консенсус» – поиск путей решения 

производственных антагонизмов, возможность 

установления гармонии между трудом и капиталом. 

Проблема дегуманизации труда в поточном, конвейерном 

производстве. Тройственная ценность труда – 
интеллектуальная, моральная, социальная. Техническая 

цивилизация как «великая авантюра» XX века. Критика Ж. 

Фридманом технократических мифов. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по модулю 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
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- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
модуля 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретический контекст становления современной социологии  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Источники теории социального действия (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, 

антропологический функционализм и др.).  
2. Формирование концепции социального действия и ее роль в построении 

функционалистской социологической теории.  
3. Структурно-функциональный анализ Т. Парсонса.  
4. Применение принципа системности к социальным явлениям.  
5. Структурно-функциональная теория социального изменения.  
6. Социологический структурализм Р. Мертона, его вклад в разработку теорий среднего 

уровня.  
7. Конфликтный функционализм Л. Козера.  
8. Конфликт как фактор социального развития.  
9. Диалектическая теория конфликта Р. Дарендорфа.  
10. Основы феноменологического анализа Э. Гуссерля.  
11. А. Шюц – основоположник феноменологической социологии.  
12. Жизненный мир как социологическая категория.  
13. Феноменология как разновидность понимающей социологии и альтернатива 

социологическому позитивизму.  
14. Работа П. Бергера и Т. Лукмана. «Социальное конструирование реальности» как 

развитие феноменологической социологии. 
 

1. Человеческое поведение как приоритет американских социологических школ. 
2. Философский прагматизм как основа формирования интеракционистской концепции. 
3. Разработка Дж. Мидом принципов исследования личности.  
4. Понятие «социального акта».  
5. Концепция «зеркального Я» Ч. Кули.  
6. Символический интеракционизм Г. Блумера.  
7. Попытка синтеза принципов социального обмена, структурного функционализма и 

теории конфликта (П. Блау).  
8. Концепция социального обмена.  
9. Утилитаристская традиция классической политэкономии (А. Смит), социально-

антропологические теории обмена (Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун) и 

бихевиористская психология (Б. Скиннер) – теоретическая база концепции 

социального обмена.  
10. Теория социального обмена Дж. Хоманса.  
11. Взаимосвязь теории социального обмена и теории ролей. 
 
РАЗДЕЛ 2. Социологические теории конца хх-начала ххi вв. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки возникновения теории индустриального общества (М. Вебер, А. Сен-
Симон).  

2. Эволюционная стадиальность развития общества (Ж. Фурастье).  
3. «Единое индустриальное общество» Р. Арона.  
4. Научно-техническая революция как императив общественного развития.  
5. Р. Дарендорф об изменении в классовой структуре современного общества.  
6. «Волны цивилизаций» Э. Тоффлера.   
7. Постиндустриальное общество (Д. Белл, А. Турен).  
8. Доклад Д. Медоуза «Пределы роста».  
9. Критика концепции индустриализма (Б. Френкель, К. Кумар).  
10. Исторические предпосылки возникновения Модерна.  
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11. Формирование модернистского мировоззрения как рефлексия европейской 

гегемонии.  
12. Классическая теория модернизации.  
13. Имплементация теории в отношении развивающихся обществ.  
14. Критика теории догоняющей модернизации «депендьеристами» (О. Сункель, Е. 

Фалетто, С. Фуртадо).  
15. Неомодернистские модификации теории.  
16. Идея «множественности модернов» (Ш. Эйзенштадт).  
17. Типология модернизаций.  
 
1. Информационное общество как новая историческая фаза развития цивилизации.  
2. Информационные технологии как определяющий фактор социально-экономического 

развития.  
3. Основные теории информационного общества (Д. Белл, М. Кастельс, Г. Шиллер, Ю. 

Хабермас, Э. Гидденс, Ж. Бодрийяр, З. Бауман).  
4. Критика теории постиндустриализма (Ф. Уэбстер).  
5. Глобализация как мега-тренд и характеристика современной мировой системы.  
6. Причины и сущность глобализации, её последствия для человека и общества.  
7. Объективные и субъективные тенденции глобализации.  
8. Теория зависимости (Р. Пребиш, Х. Зингер). Теория мир-системы (И. Валлерштайн) 

как попытка интерпретации картины мирового неравенства.  
9. Теория всемирной культуры (Р. Робертсон). 

 
РАЗДЕЛ 3. Модернизм в социологии 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные положения теории социального пространства.  
2. Социальное пространство как средство реализации социальной дифференциации. 
3. Поля как структурированные пространства позиций и системы объективных связей 

между различными позициями.  
4. Категории «социальный капитал» и «габитус» в модели социальной реальности П. 

Бурдье.  
5. Теория коммуникативного действия как результат теоретической рефлексии структур 

общественной интеграции.  
6. Теория коммуникативного действия как попытка объединения аналитических схем 

понимающей социологии и структурного функционализма.  
7. Типология социального действия по Ю. Хабермасу.  
8. Интегративный подход в теории общества через всестороннее социологическое 

осмысление взаимоотношений между социальными системами и социальным 

действием. 
9. Практики, агенты и рационализация действия в теории Э. Гидденса. 

 
1. Дж. Александер как представитель неофункционализма.  
2. Культуральные структуры как латентные неосознаваемые механизмы деятельности 

людей, сформированные в контексте относительно устойчивых смыслов социальной 

жизни.  
3. Идея фигурации как интеграция макро- и микроуровней.  
4. Попытка Н. Элиаса преодолеть оппозиции «индивид-общество» и «детерминизм-

свобода».  
5. Теория Н. Лумана – отказ от метафизики прогресса и разворот к познанию 

социальной реальности.  
6. Трактовка понятий «коммуникация» и «система» в рамках теории.  
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7. Самовоспроизводство системы.  
8. Коммуникация как смысловой, самореферентный процесс структурирования 

социальной системы.  
9. «Двойная контингентность».  
10. Типология социальных систем по Н. Луману. 
 

РАЗДЕЛ 4. Постмодерн в социологии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Критика Ж. Бодрийяром зеркальных позиций бинарных понятий.  
2. Понятия «гиперреальность», «симулякр», «симуляция».  
3. «Транспарентность» в качестве основной характеристики новой реальности.  
4. Общая транссексуальность как основа клонического общества.  
5. Пределы мира «виртуальной реальности», трансформирующей привычное бытие.  
6. «Текучая современность» З. Баумана как отражение скорости происходящих 

социальных изменений.  
7. Скорость движения и мышления как главные эволюционные признаки.  
8. Скоростные характеристики в социальных системах.  
9. Девальвация пространства и ревальвация времени в современном мире.  
10. Территориальная инверсия.  
11. Ослабление социальных связей поверхностный характер межличностных отношений 

– тенденция к быстрому самораспаду всех социальных связей. 
 
1. Изучение бессознательного различных исторических эпох.  
2. «Археология знания».  
3. Трактовка хаотичной сущности социального мира с помощью семиотики.  
4. Структурирование социального мира посредством определенных языковых средств.  
5. Дискурсы и эпистемы («историческое априори») М. Фуко.  
6. «Генеалогия власти».  
7. Типизация культуры на базе эпистемических структур, выделяемых при помощи 

дискурсивных практик.  
8. Историософские изыскания М. Фуко.  
9. Социологические проблемы «индустриального общества» и его культуры, 

взаимоотношения сельской и городской культур.  
10. «Трудовой консенсус» – поиск путей решения производственных антагонизмов, 

возможность установления гармонии между трудом и капиталом.  
11. Проблема дегуманизации труда в поточном, конвейерном производстве.  
12. Тройственная ценность труда – интеллектуальная, моральная, социальная.  
13. Техническая цивилизация как «великая авантюра» XX века.  
14. Критика Ж. Фридманом технократических мифов. 

 
 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) модуля 
 
РАЗДЕЛ 1. Теоретический контекст становления современной социологии  
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РАЗДЕЛ 2. Социологические теории конца ХХ-начала ХХI вв. 
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РАЗДЕЛ 3. Модернизм в социологии. 
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РАЗДЕЛ 4. Постмодерн в социологии. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ МОДУЛЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся модуля «Современные социологические теории» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения модуля и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программы модуля, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
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учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 



28  

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается экзаменом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
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получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по модулю. Конспекты лекционных занятий 

по модулю 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЮ 

 
Учебная дисциплина: Современные социологические теории 
РАЗДЕЛ 1. Теоретический контекст становления современной социологии  
Тема 1.1. Теории социального действия Тема 1.2. Феноменологическая социология 
Цель: раскрыть основные положения теории социального действия и 

феноменологической социологии 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Источники теории социального действия (М. Вебер, Э. 

Дюркгейм, Г. Зиммель, антропологический функционализм 

и др.). Формирование концепции социального действия и ее 

роль в построении функционалистской социологической 

теории. Структурно-функциональный анализ Т. Парсонса. 

Применение принципа системности к социальным явлениям. 

Структурно-функциональная теория социального изменения. 

Социологический структурализм Р. Мертона, его вклад в 

разработку теорий среднего уровня. Конфликтный 

функционализм Л. Козера. Конфликт как фактор 

социального развития. Диалектическая теория конфликта Р. 

Дарендорфа. Основы феноменологического анализа Э. 

Гуссерля. А. Шюц – основоположник феноменологической 

социологии. Жизненный мир как социологическая 

категория. Феноменология как разновидность понимающей 

социологии и альтернатива социологическому позитивизму. 

Работа П. Бергера и Т. Лукмана. «Социальное 

конструирование реальности» как развитие 

феноменологической социологии 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции.  
В узком (строгом) смысле - социологическая концепция Шюца и его последователей, 

основанная на переинтерпретации и развитии идей понимающей социологии М. Вебера с 

позиций социологизированной версии феноменологии позднего Гуссерля. 
В широком смысле теоретико-методологическая ориентация в "неклассической" 

социологии 20 в., эксплицировавшая социологический потенциал философской 

феноменологии для осмысления социального мира в его сугубо человеческом бытии - с 

позиций практически действующих, конституирующих себя и себя-в-мире индивидов. 
В основе теории лежит европейская школа феноменологической философии. 

Основателем феноменологической философии был Эдмунд Гуссерль (1859-1938), главные 

труды которого появились в конце XIX - начале XX вв. 
В основе - европейская школа феноменологической философии. Оба течения появились 

в конце 60-х годов в США, и в течение 70-х годов этнометодология была чем-то вроде культа. 
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Основателем феноменологической философии был Эдмунд Гуссерль (1859-1938), 
главные труды которого появились в конце XIX - начале XX вв. Определяя цели и задачи 

своих поздних исследований, Гуссерль исходил из осознания того, что он именовал «кризисом 

современной науки». Это не был кризис практической научной деятельности, это не был 

кризис теории в той или иной научной дисциплине или кризис теоретических оснований 

науки вообще. Кризис современной науки означал для Гуссерля утрату наукой ее жизненного 

человеческого смысла. Человек превратился в «голый научный факт», лишенный всего своего 

истинно человеческого содержания. 
Задача науки, с точки зрения Э.Гуссерля – изучение жизненного мира человека, 

который он определяет как само собой разумеющийся предпосылаемый мир смыслового 

опыта. Этот мир прост, утверждается сам собой и кажется, не требует никакого дальнейшего 

объяснения. Жизненный мир представляет собой «горизонт» всех его целей, проектов, 

интересов независимо от временных, пространственных, ценностных и других маштабов 

последних. Но всякая организующаяся, рефлектирующая деятельность (включая сюда и 

научную деятельность) ведет к «тематизации», по выражению Гуссерля, того или иного 

аспекта жизненного мира, к возникновению «закрытых» миров (примером может служить 

узкий «мир специалиста»), опосредствованных наличной целью и не доступных прямому 

постижению. Ведь всякая тематизация есть абстрагирование, а жизненный мир самоочевидно 

доступен лишь как целое. 
Философское осмысление жизненного мира является предпосылкой выработки общего 

представления о системе человеческого знания, включая и знание научное. Индивиды видят 

мир упорядоченным. Для них социальный мир предстает хорошо организованным и 

структурированным. Однако люди не осведомлены о том, что именно они его упорядочивают 

определенным образом. Феноменология же как раз изучает, какими предстают объективные 

реалии – события, социальные ситуации, действия в сознании индивидов. Сознание всегда 

представляет собой сознание конкретных жизненных реалий. Необходимость изучения 

собственно жизненного мира продиктована, как считает Гуссерль, тем, что реальная картина 

мира искажается в результате научных идеализаций. В итоге люди сталкиваются как бы с 

двумя мирами - миром повседневной жизни и миром, формализованным в результате его 

научного описания. Причем мир научный обычно воспринимается людьми как 

“объективный”, а жизненный мир – как “субъективный”. Философ пытался преодолеть это 

противопоставление “субъективной жизненности” и “объективной научности”. А. Шютц взял 

у Гуссерля идеи субъективного упорядочивания людьми объективного социального мира, а 

также взаимосвязи научной теории с жизненным миром, видя в этом основу принципиально 

новой социологической парадигмы, которая помогает глубже понять природу 

конструируемых людьми социальных феноменов, исходя из относительности как социальной 

реальности, так и знания о ней. Однако в отличие от Гуссерля, который сосредоточился на 

исследовании собственно сознания, Шюца интересуют жизненные миры, точнее 

систематизированные знания о них, выраженные в теоретических моделях, которые можно 

проверить и эмпирическим путем. 
Еще одним теоретическим истоком феноменологической социологии 

является «понимающая социология» М. Вебера, А именно: его видение социального действия 

и методологический инструментарий, выраженный в идеальных типах. Однако, по мнению 

Шюца, Веберу не удалось провести различие между объективным и субъективным значением 

контекста, что крайне важно для более углубленного понимания социального действия. Что 

есть смысл? Вебер предполагает его как очевидный. Вместе с тем, смысл является целью 

социального действия. Согласно мнению Шюца, Вебер разрушает анализ социального мира 

слишком рано, не вопрошая о том, как все же конституируется смысл. Шюц пытается 

выяснить, как эти переживания с помощью работы сознания превращаются в опыт, которым 

мы конституируем действительность. Применив феноменологический метод, Шюц ответил на 

основополагающий вопрос социологии - как люди распоряжаются действительностью, в 

которой они совместно живут. 
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Предложенная Шюцем методология как раз позволяет понять социальное действие с 

учетом «жизненного опыта» нашего сознания и, соответственно, субъективного восприятия 

социального контекста, в котором оно происходит. 
Идею о внутреннем мире человека как потоке переживаний, отображенных в 

социальных символах и значениях, разрабатывал В. Дильтей: С его точки зрения, жизненный 

мир- это ключевая категория, обозначающая мир повседневного знания и деятельности. На 

его базе формируется сложнейший мир научных абстракций. Шюц проследил эту связь и 

доказал, что прототип научных понятий кроется в повседневном знании людей. Он открыл 

множественность миров, из которых состоит вселенная человеческого существования: 

жизненный мир повседневности, мир науки, мир художественной фантазии, мир религиозной 

веры, мир душевной болезни и т. д. Высшее место в иерархии миров занимает 

повседневность, на основе которой формируются все прочие миры. Каждый из этих миров 

представляет собой совокупность данных опыта, характеризующуюся определенным 

когнитивным стилем. Когнитивный стиль - неповторимый узор, включающий личное 

отношение к миру, способы решения проблем существования, формы восприятия и 

осмысления мира и т.п. 
Феноменологическая социология образует, согласно Шюцу, вторую линию развития 

новейшей истории качественного исследования, наряду с первой линией, идущей от немецкой 

романтики через Дильтея и Зиммеля до Чикагской школы социологии и вытекающей отсюда 

теории символического интеракционизма. Мостом между старой дискуссией и новым началом 

качественного исследования стал, до известной степени, символический интеракционизм. 
Если выразить притязания феноменологического метода в одной фразе, то можно 

сказать: они направлены на исследование повседневного жизненного мира, который люди 

создали и интерпретируют своими действиями. 
Одной из главных черт феноменологического подхода явилось введение понятия 

«феноменологической редукции» (иногда называемого «выведением за скобки»), смысл 

которого состоит в имплицитном предположении о том, что мир вокруг нас есть творение 

нашего сознания. Конечно, внешний мир существует объективно, но для нас он начинает 

иметь значение только через осознание его. Мир, который мы воспринимаем, становится 

миром внутри нас. Задачей каждого ученого, а тем более социолога, является не столько 

постижение реального (внешнего) мира, сколько исследование путей и способов, которыми 

мы структурируем этот мир в нашем сознании. Феноменологическая редукция оказывается 

инструментом, позволяющим нам сделать это. 
 
 

Тема 1.3. Теории социального взаимодействия. Тема 1.4. Теоретико-поведенческая 

социология. 
Цель: : раскрыть основные положения теории социального взаимодействия и 

поведенческой социологии.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Человеческое поведение как приоритет американских 

социологических школ. Философский прагматизм как 

основа формирования интеракционистской концепции. 

Разработка Дж. Мидом принципов исследования личности. 

Понятие «социального акта». Концепция «зеркального Я» Ч. 

Кули. Символический интеракционизм Г. Блумера. Попытка 

синтеза принципов социального обмена, структурного 

функционализма и теории конфликта (П. Блау). Концепция 

социального обмена. Утилитаристская традиция 

классической политэкономии (А. Смит), социально-

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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антропологические теории обмена (Б. Малиновский, А. 

Рэдклифф-Браун) и бихевиористская психология (Б. 

Скиннер) – теоретическая база концепции социального 

обмена. Теория социального обмена Дж. Хоманса. 

Взаимосвязь теории социального обмена и теории ролей. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Микросоциологических концепций существует много. Вообще, концепции 

социального взаимодействия- это проявление многообразия социологического знания. В 

свою очередь - это частный случай действия системного принципа множественности описания 

сложных систем. 

Концепция Автор Основная идея, характеризующая социальное 

взаимодействие как: 

Социального обмена Дж. Хоманс Обмен материальными и нематериальными 

ценностями 

Символический Дж. Мид, Диалог, в котором люди придают интеракционизм 

Г. Блумер значение окружающему миру, стремятся 

истолковать действия других людей 

Управление Э. Гофман Спектакль, где люди исполняют свои 

впечатлениями "партии", создают тот или иной 

(социодраматический образ. подход) 

Основные идеи концепции социального обмена: 
В поведении человека преобладает рациональное начало, которое побуждает его 

стремиться к определенным выводам. 
Социальное взаимодействие- постоянный обмен между людьми различными 

выгодами, а обменные сделки - элементарные акты общественной жизни (схема "стимул - 
реакция") 

Концепция символического интеракционизма 
С точки зрения интеракционистов человеческое общество состоит из индивидов, 

обладающих "личностным я", т.е. они сами формируют значения; индивидуальное действие - 
есть конструирование, а не просто совершение. 

Оно осуществляется индивидом с помощью оценивания и истолкования ситуации. 

Личностное я означает, что человек может служить объектом для своих действий. 
Формирование значений - это набор действий, в ходе которых индивид замечает 

предмет, соотносит его со своими ценностями, придает ему значение и решает действовать на 

основе данного значения. 
В то же время истолкование действий другого - это определение для себя значений тех 

или иных действий окружающих. 
С позиции интеракционистов объект - это не внешний стимул, а то, что человек 

выделяет из окружающего мира, придавая этому определенные значения. 
Концепция управления впечатлениями 
На взгляд Э.Гофмана человек предстает как художник, творец образов. Его жизнь - это 

производство впечатлений. Умение управлять впечатлениями и контролировать их - значит 
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уметь управлять другими людьми. Такой контроль осуществляется с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. Типичный пример - создание имиджа, реклама, PR. 
Таким образом, социальное взаимодействие можно охарактеризовать как процесс, в 

котором люди действуют и испытывают взаимодействие друг на друга. Механизм 

социального взаимодействия включает индивидов, совершающих те или иные действия, 

изменения в социальной общности или обществе в целом, вызываемых этими действиями, 

влияние этих перемен на других индивидов, составляющих социальную общность, и, наконец, 

обратную реакцию индивидов. Взаимодействие приводит к становлению новых социальных 

отношений. 
 

РАЗДЕЛ 2. Социологические теории конца хх-начала ххi вв. 
Тема 2.1. Концепция индустриального общества. Тема 2.2. Теория модернизации. 

Цель: сформировать представление о концепции индустриального общества и теории 

модернизации 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Предпосылки возникновения теории индустриального 

общества (М. Вебер, А. Сен-Симон). Эволюционная 

стадиальность развития общества (Ж. Фурастье). «Единое 

индустриальное общество» Р. Арона. Научно-техническая 

революция как императив общественного развития. Р. 

Дарендорф об изменении в классовой структуре 

современного общества. «Волны цивилизаций» Э. 

Тоффлера.  Постиндустриальное общество (Д. Белл, А. 

Турен). Доклад Д. Медоуза «Пределы роста». Критика 

концепции индустриализма (Б. Френкель, К. Кумар). 
Исторические предпосылки возникновения Модерна. 

Формирование модернистского мировоззрения как 

рефлексия европейской гегемонии. Классическая теория 

модернизации. Имплементация теории в отношении 

развивающихся обществ. Критика теории догоняющей 

модернизации «депендьеристами» (О. Сункель, Е. Фалетто, 

С. Фуртадо). Неомодернистские модификации теории. Идея 

«множественности модернов» (Ш. Эйзенштадт). Типология 

модернизаций.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Переход от аграрного к индустриальному обществу вызвала промышленная революция. 

Британии, 1765 год, паровой двигатель. Новый источник энергии дал толчок к возникновению 

нового типа общества – индустриального. В этом обществе вместо силы человека или 

животного используют машины, работающие на горючем. Первоначально индустриализация 

принимала форму фабричного промышленного производства, позднее распространившись 

также на сельское хозяйство и сферу услуг. 
Сам термин "индустриальное общество" ввел в научный оборот еще Анри Сен-

Симон. В современной же социологии эту концепцию наиболее плодотворно развивали 

Р.Дарендорф, Р.Арон, У.Ростоу, Дж. Белл. Теория индустриального общества была 
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сформулирована в двух вариантах: французским социологом Р.Ароном и американским 

экономистом и политологом У.Ростоу в книге «Стадии экономического роста». По мнению Р. 

Арона, основные характеристики индустриально общества таковы: (1) создание национальных 

государств, сплачивающихся вокруг общего языка и культуры; (2) коммерциализация 

производства и исчезновение экономики пропитания; (3) господство машинного производства 

и реорганизация производства на фабрике; (4) падение доли рабочего класса, занятого в 

сельскохозяйственном производстве; (5) урбанизация общества; (6) рост массовой 

грамотности; (7) предоставление избирательных прав населению и институционализация 

политики вокруг массовых партий; (8) приложение науки ко всем сферам жизни, особенно к 

индустриальному производству, и последовательная рационализация социальной жизни. 
Теорию индустриального общества активно разрабатывал социолог Э. Тоффлер. 
Индустриализация вызвала социальные перемены в обществе. Новый способ 

производства стал более эффективный, чем прежний. Прибавочный продукт, производимый в 

условиях высокоразвитого промышленного производства, огромен по сравнению с теми 

излишками, которыми располагали общества других типов. Это дало возможность обеспечить 

жизнь огромных масс населения, сосредоточенных в крупных городах. 
Так же, можно сказать, что прогресс, связанный с индустриализацией, до некоторой 

степени приостановил рост неравенства. 
Все государства, вступившие на путь индустриализации, в конечном итоге 

приобретают общие черты и характеристики. Этот тезис, получивший в социологии название 

тезиса конвергенции, утверждает, что процесс индустриализации продуцирует общие и 

единообразные политические и культурные характеристики обществ, которые до 

индустриализации могли иметь весьма различающееся происхождение и социальные 

структуры. Все общества, в конечном счете, движутся к общей точке, поскольку 

индустриализация для своего успешного осуществления требует выполнения определенных - 
одних и тех же - условий. К таким требованиям относятся: (1) глубокое социальное и 

техническое разделение труда; (2) отделение семьи от предприятия и рабочего места; (3) 

формирование мобильной, урбанизированной и дисциплинированной рабочей силы; (4) 

определенная форма рациональной организации экономических расчетов, планирования и 

инвестирования. Теория индустриальной конвергенции предполагает, кроме того, что, в 

соответствии с "логикой индустриализации", все индустриальные общества будут иметь 

тенденцию к секуляризации, урбанизации, повышенной социальной мобильности и 

демократии. Тезис конвергенции, таким образом, связан, с одной стороны, с "теорией конца 

идеологии" - в предположении, что индустриальное общество будет основано на новой форме 

консенсуса, а с другой стороны, - с развитием теории, которая рассматривает западное 

общество как единственную подходящую модель для быстрого экономического прогресса. 
Начальное сопротивление процессу модернизации может быть резким и 

продолжительным, однако обычно оно обречено на провал. После достижения определенной 

точки в своем развитии модернизация начинает вызывать все большее недовольство. Это 

частично объясняется завышенными ожиданиями населения, которые были спровоцированы 

быстрыми первоначальными успехами и динамизмом современного общества. Группы имеют 

тенденцию предъявлять обществу повышенные требования, которым становится все труднее и 

труднее соответствовать. Достигнув ускоренного уровня и мировых масштабов, модернизация 

вызывает новые социальные и материальные проблемы; они могут стать угрозой для тех 

принципов роста и расширения, на которых и базируется современное общество. Во время 

этой, второй фазы современные общества оказываются лицом к лицу с рядом новых проблем, 

решить которые традиционным национальным государствам часто оказывается не по силам. 

Но в мире преобладает система именно таких суверенных национальных государств с 

неодинаковым развитием и конфликтующими интересами. Однако суть современного 

общества составляют вызов и ответная реакция на него. При рассмотрении природы и 

развития современного общества на первое место все-таки выходят не трудности и опасности, 
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а тот успех, с которым современному обществу удалось осуществить самую кардинальную и 

далеко идущую революцию в истории человечества. 
Феномены индустриализации и модернизации, начавшиеся предположительно 

примерно два столетия назад и лишь гораздо позднее концептуально оформившиеся, пока еще 

не получили какое-то видимое завершение. Конец истории, если таковой вообще имеется, 

пока еще не виден, и вопрос окончательной оценки природы и значимости этого масштабного 

исторического движения пока остается без ответа. 
 

Тема 2.3. Теории информационного общества. Тема 2.4. Теории глобализации и мировой 

системы. 
Цель: сформировать представление о теориях информационного общества и теориях 

глобализации и мировой системы 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Информационное общество как новая историческая 

фаза развития цивилизации. Информационные технологии 

как определяющий фактор социально-экономического 

развития. Основные теории информационного общества (Д. 

Белл, М. Кастельс, Г. Шиллер, Ю. Хабермас, Э. Гидденс, Ж. 

Бодрийяр, З. Бауман). Критика теории постиндустриализма 

(Ф. Уэбстер). Глобализация как мега-тренд и характеристика 

современной мировой системы. Причины и сущность 

глобализации, её последствия для человека и общества. 

Объективные и субъективные тенденции глобализации. 

Теория зависимости (Р. Пребиш, Х. Зингер). Теория мир-
системы (И. Валлерштайн) как попытка интерпретации 

картины мирового неравенства. Теория всемирной культуры 

(Р. Робертсон). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Глобализация — это сложный процесс, природа и последствий которого требуют 

глубокого изучения. Необходимо отметить, что некоторые специалисты скептически 

относятся к понятию «глобализация» и отрицают объективность этого процесса. Однако 

большинство ученых стремятся разработать системное и теоретически обоснованное научное 

представление о нем. Существуют различные подходы к пониманию природы глобализации и 

ее сущности; а также разные оценки ее влияния на человеческое общество. В современной 

научной литературе можно выделить следующие теории глобализации: теория мировых 

систем, теория всемирной культуры, теория всемирного правления, теория глобального 

капитализма. 
Теория мировых систем. Начало теории мировых систем (world-systems theory) было 

положено в 1970-е гг. в работах И. Валлерстайна, посвященных изучению исторически 

сложившихся общественно-экономических систем. Сторонники этой теории утверждают, что 

современная мировая система выходит за пределы какого-либо политико-правового 

образования (государства), она опирается на единое разделение труда, допуская при этом 

сосуществование многообразных культурных систем. Главные связи между ее частями носят 

экономический характер. Современная мировая система по своей социально-экономической 
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природе считается капиталистической: ее движущей силой выступает накопление частного 

капитала, основанное на эксплуатации; для нее характерна коммерциализация 

(commodification), т.е. тенденция превращать блага и услуги, а также землю и труд в товары 

для продажи. 
Теория мировых систем рассматривает глобализацию как процесс распространения 

капитализма во всем мире, который продолжался в течение нескольких столетий и завершился 

к концу XX. в. Ее сторонники видят содержание современной эпохи в переходе [от 

существующей системы глобального устройства— капиталистической мировой экономики — 
к другой глобальной системе, характеристики которой пока еще не определились. 

Сторонники этой теории считают, что мировая система включает различные 

государства и культуры, но при этом опирается на единую систему разделения труда в рамках 

мирового рынка: Труд разделен между функционально и географически определенными 

частями, которые организованы в иерархию производственных задач. В рамках мировой 

системы выделяются такие подсистемы, как «центр», «периферия», «квазипериферия». 

Центральные страны специализируются на капиталоемком производстве, требующем 

высокого уровня квалификации рабочей силы. «Центр» имеет военные преимущества, на 

основании которых присваивает большую часть прибыли, производимой в мировой системе. 

Периферийные территории специализируются на трудоемком производстве, основанном на 

низко квалифицированной рабочей силе, а также на добыче сырья; они имеют слабую 

государственную структуру. Квазипериферийные регионы менее зависимы от «центра», чем 

периферийные; они имеют более диверсифицированные экономики и более сильные 

государства и служат буфером между «центром» и «периферией». 
В процессе глобализации и расширения мировой капиталистической системы 

происходили изменения в ее структуре. Вначале «центром» мировой системы была Северо-
Западная Европа, Средиземноморская Европа— «квазипериферией», а Восточная Европа и 

часть Азии — «периферией». В конце XX в. «центр» состоял из процветающих 

индустриальных стран, включая Японию; бывшие колонии, недавно завоевавшие 

независимость, составляли «периферию», а остальные независимые государства — 
«квазипериферию». 

Сторонники теории мировых систем видят главную особенность капиталистической 

мировой экономики в том, что она не имеет единого политического центра, что дало ей 

возможность постоянной экспансии (расширения). Современная мировая система берет 

начало в XV в. В этот период кризис феодализма в Западной Европе привел к 

технологическим инновациям и росту рыночных институтов. Прогресс производства и рост 

предпосылок для торговли с отдаленными территориями стимулировали европейцев 

отправляться в другие части земного шара. Военное превосходство и транспортные средства 

позволили им наладить экономические связи с другими регионами, что способствовало 

накоплению богатства в«европейском ядре». ВXVI в. европейцы установили функциональное 

и территориальное разделение труда, при котором капиталоемкое, производство было 

закреплено за «центром, в то время как «периферия» поставляла сырье и 

малоквалифицированную рабочую силу) Неравные отношения между европейским «центром» 
и неевропейской «периферией» привели к неравному развитию. 

Определяющую роль в поддержании иерархической структуры мировой системы 

сыграли правительства, так как они способствовали тому, чтобы прибыли направлялись 

монополистическим производителям в «центре», и защищали капиталистическую систему,' 

обеспечивая охрану прав частной собственности, а также безопасность торговых путей. В 

определенные промежутки времени некоторые государства усиливали свое лидерство в 

технологическом развитии и военном положении, но ни одно государство не имело 

постоянного господствующего положения в системе. В мировой капиталистической системе 

всегда сохранялась их конкуренция. Нидерланды были гегемоном мировой экономики в 

середине XVII в., Великобритания — в середине XIX в., США — в середине XX в.; периоды 

явного лидерства сменялись периодами борьбы в центральных областях. 
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Теория мировых систем подчеркивает, что для капиталистической мировой системы 

характерны циклические кризисы. Они происходят в результате того, что после периодов 

инноваций и расширения объемов производства сокращение прибыли и истощение рынков 

ведут к спаду и стагнации (отсутствию развития). Затем опять следует новый период 

накопления капитала. Это находит отражение в волнах увеличения или уменьшения темпов 

экономического роста. В XX в. мировая система, руководствующаяся целью накопления и 

стремлением к прибыли, в результате расширения капиталистических рынков на все регионы 

мира достигла своих географических пределов и тем самым утратила возможность 

преодолевать периодически возникающие кризисы посредством освоения новых рынков. 
Всемирная капиталистическая система носит отнюдь не вечный, а исторический 

характер и может быть замещена другой мировой системой. В настоящее время она находится 

в состоянии кризиса, ведущего к такому историческому переходу, однако направление 

перехода пока еще не определено. По мнению И. Валлерстайна,современное мировое 

хозяйство переживает переходный период, переход От одного типа системы к другому 

происходит в силу противоречий, которые невозможно преодолеть внутри системы; это 

период обострения конфликтов и усиления беспорядков, сопровождающихся разрушением 

нравственных ценностей. 
Теория мировых систем имеет ряд особенностей по сравнению с другими концепциями 

глобализации. Во-первых, приоритет отдается исследованию экономических процессов. Во-
вторых, эта теория представляет собой сложившуюся научную школу в современных 

общественных науках. 
Теория всемирной культуры. В отличие от теории мировых систем теория всемирной 

культуры (world culture theory) пока еще не представляет собой устоявшейся научной школы, 

хотя с именем ее основателя американского социолога Р. Робертсона связывают появление 

термина «глобализация». Тем не менее эта теория содержит несколько основополагающих 

принципов, которые объединяют ряд ученых. Во-первых, в исследовании природы 

глобализации в ней отдается приоритет культуре. Во-вторых, основным в этой теории 

считается вопрос о том, как индивид и национальная идентичность могут выжить в условиях 

формирования глобальной культуры. 
Теория всемирной культуры дает особое объяснение глобализации, которое 

сосредоточено на вопросе о том, каким образом участники процесса осознают и какое 

значение придают жизни в «глобальной деревне» (global village). В этом смысле глобализация 

рассматривается как «уплотнение» мира, развитие осознания глобальной взаимозависимости 

и понимания мира как единого целого. Глобализация охватывает систему динамично 

развивающихся отношений между четырьмя ключевыми единицами: обществами, 

международной системой, индивидами, человечеством, что находит отражение в таких 

процессах, как социализация, интернационализация, индивидуализация и обобщение 

представлений о человечестве. 
Данная теория изучает, как человечество продвигается к единству, как происходит 

интеграция национальных культур в условиях глобализирующегося мира, как осуществляется 

экономическое политическое и культурное влияние западного общества на другие общества. 

Авторы этой теории относят начало глобализации к периоду зарождения современной 

Европы, начавшемуся в XV в. с появления идей о национальных обществах, об индивидуумах 

и их' суверенитете, о гуманизме. Однако основные черты современного мирового сообщества 

сформировались в 1870— 1920-е гг. В настоящее время всемирная культура включает 

глобальные концепции надлежащей организации национального Общества, проблем мы 

личных прав и личности, вовлечения неевропейских обществ в международные отношения, 

укрепления идей гуманизма. 
В условиях глобализации национальное государство оказывается подчиненным 

универсальным стандартам, которые берут начало в общих понятиях человечества, поэтому 

нарастает взаимосвязь гражданства различных стран. При этом распространение 

гуманитарных принципов в области международной политики укрепляет предпосылки для 
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роста взаимосвязи не только гражданства, но и политики. Для всемирной культуры 

характерны следующие черты: подражание; тлокализм, взаимопроникновение, Оспаривание. 

Сторонники теории всемирной культуры считают, что глобализация не создает общей 

культуры, в которой каждый придерживается одних и тех же ценностей и верований, однако 

она вырабатывает глобальный арсенал идей и общих стандартов, которые могут выборочно 

использоваться для достижения определенных целей. В качестве ранних примеров 

подражания приводят Петра I в России и Мэйдзи в Японии. 
В рамках теории всемирной культуры развивается глоболокализм — направление, 

изучающее «территориальные» особенности глобализации культуры, которые находят 

отражение в глокализации. Глокализация — это процесс, посредством которого 

транснациональные идеи и институты приобретают особые формы в определенных частях 

света в связи с тем, что универсальные идеи.; и процессы, составляющие фундамент 

глобализации, могут осознаваться и усваиваться различными странами и социальными 

группами по-разному в зависимости от их целей. 
Взаимопроникновение проявляется в двойственности взаимодействия таких 

альтернативных принципов, как партикуляризм и универсализм. Партикуляризм означает, что 

в каждой социальрой группе формируются свои ценности и обычаи, составляющие основу их 

идентификации и применимые только в их собственной среде. В противоположность 

партикуляризму универсализм — это точка зрения, согласно которой существуют общие для 

всего человечества ценности и принципы, например всеобщие права человека. В рамках 

всемирной культуры формируется компромисс этих противоположных принципов, 

универсальное приобретает значение общего, а конкретный опыт — частного; например, 

такое универсальное понятие, как государственный суверенитет, воплощается в различных 

частных формах правления. 
Для всемирной культуры характерны споры, порождаемые самой глобализацией и 

формированием глобальной культурной политики, вызывающей дискуссии между 

сторонниками сохранения культурно-идеологических и религиозных различий, с одной 

стороны, и сторонниками глобально ориентированных идеологий — к другой. Теория 

всемирной культуры описывает глобализацию как бесконечный исторический процесс, в 

котором черты всемирной культуры изменяются в результате действия различных 

механизмов, наиболее распространен из которых культурный конфликт. 
Теория всемирного правления. Теория всемирного правления (world polity theory) 

изучает формирование глобального общества, опирающегося на универсальные принципы 

правления. Правление Понимается как создание систем совместных ценностей, которые 

формируются всеми участниками «глобального общества» (индивидами, гражданским 

обществом, правительствами, международными организациями) и управляют их поведением. 

Эти системы Находят воплощение в глобальных моделях правления. Глобализация 

рассматривается как рост и повсеместное введение в законную силу всеобщих ценностей, 

означающих всемирное правление. В разнообразном, конфликтующем и децентрализованном 

мире Глобализация обеспечивает общие модели мышления и действия. 
Основу всемирного правления составляют рационалистические ценности, 

сформировавшиеся в Европе в XV—XIX вв.: прогресс, личная независимость и права, 

государственный суверенитет и др., имеющие универсальное (всеобщее) значение. К концу 

XX в. они стали играть роль структурообразующего элемента в мировом сообществе как 

набор правил, которым должны следовать все. Ней смотря на «западное» происхождение, эти 

ценности воспринимаются как общее наследие, институционально воплощающееся многих 

странах мира. 
Однако глобальные модели правления, получившие повсеместное распространение, не 

ведут к однородному миру: институционализация универсальных принципов в различных 

условиях приводив к значительным локальным вариациям. Могут возникать специфические 

конфликты, связанные с тем, что, несмотря на убежденности населения в том, что Правление 

в стране опирается на общечеловеческие ценности и принципы, действия государства 
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отличаются от глобальных норм, что ведет к критике со стороны населения в адрес 

государственного управления. 
Введение в действие глобальных моделей правления создает значительное 

институциональное сходство различных государств. Они принимают схожие 

конституционные формы, системы общественного образования, политику в области прав 

женщин и в отношении окружающей среды. Однако иногда возникает разрыв между общими 

ценностями, к которым стремится государство, в его практическими действиями. Большой 

вклад в формирование глобальных принципов правления вносят международные 

неправительственные организации, стремящиеся к таким ценностями как всеобщность, 

прогресс и всемирное гражданство. 
Теория глобального капитализма. Ряд современных ученых можно отнести к 

сторонникам теории глобального капитализма (global capitalism theory). Они указывают на 

источники глобализации в недрах самой капиталистической системы, которая содержи» 

транснациональные механизмы в экономической, политической и культурно-идеологической 

областях. Главным институтом в экономике выступают ТНК, представляющие глобальную 

деловую элиту; в политической области — капиталистический транснациональный 1 класс 

(глобальная политическая элита); в культурно-идеологической — идеология консюмеризма и 

транснациональный неолиберализм пропагандируемые глобальной культурной элитой, 

представленной средствами массовой информации, а также элитарными общественными 

движениями. 
Сторонники теории глобального капитализма относят к экономическим силам 

глобализации не только глобальные ТНК, обладающие транснациональным капиталом, но и 

международные Организации, располагающие международным капиталом (например, 

Всемирный банк, МВФ), а также государственные ТНК, (стирающиеся на государственный 

капитал. К глобальной политической элите они относят ООН, неправительственные 

организации, глобальные деловые организации, ВТО, политические партии, а также 

интеграционные группировки (например, ЕС), которые рассматриваются как формирующиеся 

транснациональные государства. 
Каждая из перечисленных теорий глобализации имеет свои определенные 

преимущества и недостатки. Теория мировой системы отдает приоритет экономическому 

аспекту глобализации, но недооценивает важность политических и культурных факторов. 

Теория всемирной культуры, наоборот, отдает приоритет культурным факторам глобализации, 

теория всемирного правления — политико-правовым, недооценивая роль экономических 

факторов. Теория глобального капитализма, несмотря на то что стремится включить 

экономический, политический и культурно-идеологический 'аспекты, тоже носит 

односторонний характер, так как сосредоточена только на одной-единственной политико-
экономической системе — капиталистической. 

 
РАЗДЕЛ 3. Модернизм в социологии 
 

Тема 3.1. Теория социального пространства и габитуса. Тема 3.2. Теории 

структурации и коммуникативного действия. 
Цель: сформировать представление о теории социального пространства и габитуса, о 

теориях структурации и коммуникативного действия 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Основные положения теории социального 

пространства. Социальное пространство как средство 

реализации социальной дифференциации Поля как 

структурированные пространства позиций и системы 

объективных связей между различными позициями. 

Категории «социальный капитал» и «габитус» в модели 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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социальной реальности П. Бурдье. Теория 

коммуникативного действия как результат теоретической 

рефлексии структур общественной интеграции. Теория 

коммуникативного действия как попытка объединения 

аналитических схем понимающей социологии и 

структурного функционализма. Типология социального 

действия по Ю. Хабермасу. Интегративный подход в теории 

общества через всестороннее социологическое осмысление 

взаимоотношений между социальными системами и 

социальным действием. Практики, агенты и рационализация 

действия в теории Э. Гидденса. 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.). 
Текст лекции 
Концепции социального действия и социального пространства П.Бурдье 
Противоречивое единство социального мира по-своему попытался выразить и 

французский исследователь П.Бурдье (1930). Причем эту противоречивость П.Бурдье 

стремится выразить через сочетание физического и социального (символического) 

пространства, а в рамках последнего через сочетание позиций (т.е. места человека в социуме) 

и диспозиций (т.е. в осмыслении этого места в сознании человека). Таковы, по мнению 

П.Бурдье, объективный и субъективный срезы социального пространства. Таким образом, 

индивид выступает как элемент социальной структуры и как носитель практики, которая 

реализуется как проявление его активности. Именно практика рассматривается в концепции 

П.Бурдье системообразующим элементом, в котором сливаются воедино физические и 

символические, осознанные и неосознанные проявления человеческой активности. Понятие 

структуры дополняется понятием хабитуса (habitus), представляющего собой некий принцип 

организации структуры, который одновременно выступает и продуктом исторической 

деятельности, и ее предпосылкой, соединяя прошлое я настоящее, существуя вовне индивида 

(как правило, поведения) и внутри него — как некое неосознанное предчувствие 

необходимости выполнения этого правила, своего рода предрасположение к тому или иному 

виду действия. Функция «хабитуса» состоит в ограничении субъективных устремлений 

человека, в определении пределов, в рамках которые индивид совершает свои действия и 

поступки. 
Сходство условий существования определяет сходство «хабитусов», социальное 

разнообразие дополняется социальным единообразием. На этой основе формируется не только 

стратегия индивидуального поведения, но и определенное сходство коллективных поступков, 

индивидуальное переходит в групповое (классовое поведение). Таким образом, «хабитус» 

определяет образование групповых и классовых общностей, является их 

структурообразующим признаком. Структура общества в этой концепции принимает 

динамический характер, реализуясь через систему индивидуальных и коллективных практик, 

детерминируемых внешними (объективными) и внутренними (субъективными) факторами 

поведения. 
Проблемам социальной коммуникации Ю.Хабермас посвятил специальное сочинение 

«Теория коммуникативного действия». 
Коммуникативными действиями называются такие социальные действия, целью 

которых является свободное соглашение участников для достижения совместных результатов 

в определенной ситуации. 
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Понятие телеологического действия еще со времен Аристотеля находилось в центре 

философской теории действия. В рамках телеологической модели действия деятель (aktor) 

целенаправленно достигает свою цель или влияет на возникновение того или иного 

желательного для него явления, при этом он выбирает в сложившейся ситуации действия 

определенные средства достижения своей цели. Телеологическое действие может 

превращаться в стратегическое действие, которое происходит, если деятель, выбирая между 

различными возможными альтернативными сценариями действия, принимает во внимание и 

ориентируется на ожидания как минимум одного другого субъекта. Эту модель действия часто 

называют утилитаристской, так как предполагается, что деятель выбирает цели и средства из 

соображений максимизации пользы для себя. Эта модель действия лежит в основе всех 

экономических отношений. 
Понятие нормативного действия определяет поведение субъекта (деятеля) как члена 

социальной группы, которая задает цели и способы его действия в соответствии с 

определенными ценностями и нормами, разделяемыми в рамках данной группы. Все члены 

группы могут ожидать друг от друга определенного действия в определенной ситуации. 

Центральным понятием здесь является следование нормам, то есть действие в соответствии с 

нормами, выражающими ожидания других членов группы. Следует отметить, что в данном 

контексте понятие ожидаемого действия употребляется Хабермасом не в когнитивном 

смысле, то есть не как некий прогноз будущего сценария протекания действия, а в 

нормативном смысле, то есть как поведение людей, включенных и подчиненных данному 

ожиданию. Нормативная модель действия лежит в основе статусно-ролевой теории. Следует 

отметить, что такое понимание Хабермасом нормативного действия очень близко к 

веберовскому ценностно-рациональному действию. 
Понятие драматургического действия определяет поведение не отдельного субъекта, и 

не деятеля как члена некоторой социальной группы, а поведение субъектов как участников 

определенной интеракции (взаимодействия), которые составляют друг для друга "публику", 
которой они представляют себя. Деятель, как актер, пытается вызвать в публике 

определенный (нужный ему) образ, впечатление. Центральным понятием здесь является 

понятие самопрезентации, которое означает не спонтанное, аффективное выражение себя, а 

целенаправленная, ориентированная на зрителя стилизация впечатлений о себе, создание 

публичного имиджа. 
Понятие коммуникативного действия характеризует взаимодействие двух "говорящих" 

и дееспособных субъектов. Слово "говорящие" употребляется здесь не случайно, оно 

подчеркивает особую роль языка, как главного средства общения и взаимодействия, для 

коммуникативного действия. Сначала деятели ищут "общий язык", общее понимание 

ситуации, в которой протекает действие, затем они, скоординировав свои усилия, достигают 

своих целей. Центральным понятием здесь является понятие интерпретации, которое 

определяет ту фазу взаимодействия, когда деятели ищут так называемый "общий язык", то 

есть каждый из них определенным образом интерпретирует ситуацию, в которой протекает 

действие. 
Каждый индивид интерпретирует окружающую его реальность посредством 

предпосылок, содержащихся в его сознании. Продуктом такого когнитивного отношения 

становится система смыслов. Поскольку предпосылки у каждого свои, то и система смыслов с 

общими элементами несет особую специфичность. Когда две личности общаются друг с 

другом, то общие смыслы обеспечивают взаимопонимание, а специфические компоненты 

вносят в коммуникацию искажения. Их нейтрализация и выделение единых смыслов является 

важной частью коммуникативного акта и, стало быть, культуры общения. 
В современном обществе действие, ориентированное на понимание (коммуникативное 

действие), занимает господствующее положение, преобладая над действиями, 

ориентированными на достижение цели, следование нормам, преднамеренную экспрессию. 

Люди (индивиды) проживают в трех взаимопересекающихся мирах: 
- во-первых, в объективном мире, где имеют место деловые отношения; 
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- во-вторых, в социальном мире -- мире нормативных и оценочных отношений; 
- в-третьих, в субъективном мире, который образуют человеческие чувства, 

переживания, надежды, размышления и т. п. 
Различия трех миров (объективный, социальный, субъективный ) важны для 

Хабермаса, чтобы последовательно разложить и сгруппировать разные типы действий: 
Соответственно, к объективному миру отношение индивидов Хабермас характеризует 

как деловое, к социальному миру - как нормативное, к субъективному миру - как 

экспрессивное. Отношение ко всем трем мирам индивиды выражают посредством языка (хотя 

коммуникативное действие не обязательно сводится к речевым актам). Языковое оформление 

индивидуального отношения в первом случае ориентировано на истину, во втором случае - на 

норму, а в третьем случае - на правду. Соответственно рассматривает Хабермас три 

«ценностные сферы»: сферу науки, где имеют место человеческие притязания на истину; 

сферу морали и права, где наблюдаются человеческие притязания на верность моральным и 

правовым нормам; и сферу искусства, где встречаются притязания на правду (правдивость, по 

Хабермасу, есть аутентичное выражение субъективных переживаний). 
Если просто инструментальное действие может быть лишь дополнительно связано с 

социальными взаимодействиями, то стратегическое действие само исходно представляет 

собой социальное действие, потому что оно изначально предполагает рефлексивный учет 

действий контригрока. О коммуникативном действии мы говорим в том случае, когда план 

действий участников ситуации оказывается, связан не с эгоцентрическим вычислением 

успеха, а с актами, координирующими понимание. 
Главным основанием теории действия Макса Вебера является принцип, в соответствии 

с которым, не любое действие может быть признано социальным, социальное действие (по 

Веберу) это только то действие, которое ориентировано на поведение и ожидания другого 

человека; оно не идентично ни "единообразному поведению" ни поведению, на которое 

влияет поведение других (поведение человека в толпе). По степени рациональности Вебер 

выделяет следующие идеальные типы социального действия: традиционное, то есть 

«основанное на длительной привычке", аффективное, то есть действие,» обусловленное 

аффектами или эмоциональным состоянием индивида", ценностно-рациональное, то есть 

действие, "основанное на вере в самодовлеющую ценность определенного поведения как 

такового, независимо от того, к чему оно приведет", и, наконец, целерациональное, то есть 

действие, в основе которого лежит "ожидание определенного поведения предметов внешнего 

мира и других людей". 
Если попытаться сравнить стратегическую модель действия Хабермаса с 

аналогичным, по нашему мнению, идеальным типом социального действия по Веберу, то есть 

с целерациональным действием, то мы обнаружим здесь множественные сходства. Так по 

Веберу "целерационально действует тот индивид, чье поведение ориентировано на цель, 

средства и побочные результаты действия" Здесь явно просматривается такая же, как и в 

стратегической и телеологической моделях действия Хабермаса утилитаристская ориентация 

на достижение личной цели (целью является максимизация пользы) и рационалистическая 

ориентация на средства и побочные результаты действия, причем другие участники 

взаимодействия (деятели) рассматриваются именно как средства достижения собственной 

цели 
Также уместно будет провести некоторую аналогию с ценностно-рациональным и 

частично традиционным действием по Веберу. Мы снова обнаруживаем некоторые сходства 

теорий действия Хабермаса и Вебера, который говорил, что "ценностно-рационально 

действует тот, кто, невзирая на возможные последствия, следует своим представлениям о 

долге, достоинстве». Эти представления о долге, достоинстве и т. п. И есть содержание 

собственно ценностей, которыми индивид руководствуется в процессе действия, именно в 

этом, по нашему мнению, и заключается сходство ценностно-рационального типа у Вебера и 

нормативной модели действия Хабермаса. Что же касается традиционного действия (по 

Веберу), то оно соотносится с "инструментальным" аспектом нормативного действия, то есть 
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и у Вебера и у Хабермаса индивид действует в соответствии с определенными нормами, 

разделяемыми и принятыми в данном обществе или группе. Однако, следует отметить, что у 

Хабермаса нормативная модель действия не предполагает слепого следования нормам, 

индивид ориентируется на ожидания других людей, поэтому нормативная модель, видимо, 

является более рациональной по сравнению с традиционным действием у Вебера. 
Определяя понятие драматургического действия, мы имеем дело с взаимодействием 

субъективного мира в лице индивидуальных особенностей актера, и социального мира в лице 

публики и необходимости самопрезентации для достижения своей цели. 
Если пытаться провести аналогию с теорией действия Вебера, то единственным 

идеальным типом, которому можно поставить в соответствие драматургическое действие 

является аффективное действие. Однако, сходство между этими двумя типами действия 

обусловлено только эмоциональным характером обоих. Если аффективное действие по Веберу 

"находится на границе и часто за пределом того, что осмысленно, осознанно ориентировано", 

то драматургическое действие является осознанной и сознательной самопрезентацией 

индивида, но поскольку эта самопрезентация во многом зависит от индивидуальных 

психологических особенностей "актера" и "публики". 
Из вышесказанного вытекает и место драматургического действия в системе координат 

социального действия. Мы поместим его в ту четверть, где пересекаются аффективность и 

индивидуализм, но оно все же будет несколько смещено по горизонтальной шкале в сторону 

аффективной нейтральности. Что же касается индивидуализма, то наш выбор здесь очевиден, 

так как "актер" представляя себя на публике (создавая свой "публичный имидж") 

руководствуется личными индивидуальными, интересами (см. приложение). 
Именно в ориентации на нахождение взаимопонимания между разными социальными 

субъектами, а не в ориентированности на успех видел Хабермас принципиальное отличие 

коммуникативного действия от всех прочих видов социального действия. Подлинное 

коммуникативное действие отличается от всех прочих тем, что оно выступает механизмом 

сохранения или обновления консенсуса как основного фактора солидарности и стабильности 

общества. Сутью коммуникации является взаимопонимание. 
 
Тема 3.3. Фигурационная и культуральная социологии. Тема 3.4. Теория 

самореферентных систем. 
Цель: сформировать представление о фигурационной и культуральной социологии. 

Раскрыть основные положения теории самореферентных систем. 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Дж. Александер как представитель неофункционализма. 

Культуральные структуры как латентные неосознаваемые 

механизмы деятельности людей, сформированные в 

контексте относительно устойчивых смыслов социальной 

жизни. Идея фигурации как интеграция макро- и 

микроуровней. Попытка Н. Элиаса преодолеть оппозиции 

«индивид-общество» и «детерминизм-свобода». Теория Н. 

Лумана – отказ от метафизики прогресса и разворот к 

познанию социальной реальности. Трактовка понятий 

«коммуникация» и «система» в рамках теории. 

Самовоспроизводство системы. Коммуникация как 

смысловой, самореферентный процесс структурирования 

социальной системы. «Двойная контингентность». 
Типология социальных систем по Н. Луману. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
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и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Фигурационная социология Н. Элиаса 
Один из интереснейших немецких социологов Норберт Элиас (Norbert Elias, 1897—

1990) — видный представитель исторической социологии, не любил этот термин, гак как 

считал, что любая социология должна опираться на исторические материалы. Он предпочитал 

называть свое творчество фигурационной социологией. Труды Элиаса были восприняты 

научным сообществом с большим опозданием. 
Начиная с последней четверти XX в., концепция Элиаса стала предметом дискуссии, в 

которой обсуждается его теоретическая модель развития цивилизации, которая служит 

важным макросоциологическим дополнением социологии повседневности, в отличие от 

рассмотренных выше теорий, охватывающих уровень социального взаимодействия. 

Макроуровень рассмотрения эволюции повседневности позволяет отнести социологию Элиаса 

к теориям общества, продолжающим классическую традицию развития социологии, 

включающую труды Конта, Спенсера, Маркса и Дюркгейма. 
Развитие цивилизации представляет собой, по Элиасу, исторически длительный 

процесс становления повседневности, в ходе которого изменилась психическая основа 

обыденных отношений до того типа, который наблюдается в обществах Запада. 

Реконструкция незапланированного, стихийного процесса «цивилизирования» повседневных 

отношений, включая изменение структур личности, возможна лишь с использованием 

большого исторического материала, методов психоанализа и знаний из других смежных 

дисциплин. Теоретическая модель процесса цивилизации представляет собой синтетическое 

знание, способное объяснить возникновение современной повседневности как стихийного и 

вместе с тем имманентного процесса развития общества и национального государства. 
Элиас противопоставляет свою теоретическую позицию структурному 

функционализму. Социология Парсонса подвергается критике за подмену динамики 

социальной эволюции статическим рассмотрением рядоноло- женных социальных систем, к 

которым сводится общество и его эволюция, за отрыв человека от общества и их 

искусственное соединение через «взаимопроникновение» и др. аналогичные схематизации и 

упрощения. «То, что в работе “О процессе цивилизации” на основе обширной эмпирической 

документации было представлено именно как процесс, Парсонс, прибегая к помощи 

статических понятий, редуцирует без всякой на то нужды к состояниям. На место 

относительно сложного процесса, по ходу которого человеческие аффекты постепенно 

меняются, подвергаясь все большему контролю... у Парсонса приходит простое 

противопоставление двух категорий, выражающих состояния эффективности и аффективной 

нейтральности... Такой подход лишил Парсонса возможности объяснить само наличие 

специфических особенностей, присущих различным обществам. Он даже не ставит вопрос о 

такого рода объяснении... При подобном теоретизировании исчезают богатые нюансами 

структурные изменения, наблюдаемые нами в социальном мире и обладающие четкой 

направленностью в сторону роста контроля над аффектами», — в этой обширной цитате из 

Предисловия к исследованию Элиаса о цивилизации сформулирована его цель — объяснить 

нюансы социальных изменений, приводящих к формированию общества и его национальной 

культуры. 
Продолжая критику, Элиас отмечает, что «сам пример теории Парсонса подводит к 

мысли о том, что систематическая редукция общественных процессов к состояниям, а 

сложных и взаимосвязанных феноменов — к более простым, не имеющим друг с другом 

видимой связи компонентам, скорее затрудняет, нежели облегчает построение 

социологической теории». Такие понятия как структура, функция, норма, интеграция, роль, 

независимый индивид, фиксируют отказ от теоретического исследования становления, 

генезиса, процесса, развития, динамической стороны общественной жизни. Элиас восполняет 
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этот дефицит в теории. Он противопоставляет тезису о статическом равновесии социальных 

систем Парсонса понятие «подвижного равновесия» как надежного инструмента изучения 

долговременных общественных процессов, одновременного описания его динамики и 

складывающихся структур. 
Н. Луман: теория общества и самореферентных систем. Основные положения 
1. Один из разработчиков «постмодернистской» социологии Никлс Луман (1927-1999) 

выступил с претензией на создание новой, «единой социологической теории», в центре 

которой находится понятие общества. Однако существовавшее до сих пор понятие общества 

неадекватно в силу трех причин: 
 гуманистическое предубеждение, согласно которому общество состоит из людей и 

отношений между ними; 
 допущение территориального разнообразия общества; 
 разделение субъекта и объекта познания. Поэтому необходимо, согласно Н. Луману, 

«революционизировать парадигму теории общества». А это можно сделать только 

поставив в центр теории понятие системы. 
2. Под системой Н. Луман понимает нечто, способное отличать себя от внешней среды 

и воспроизводить эту границу. Именно под такое определение системы подпадает, по ого 

мнению, общество. Оно тем и отличается что постоянно производят различение себя и 

внешней среды, дающее ему право называться системой. Эта система 

является самовоспроизводящей и одновременно самореферентной, т. е. способной описывать 

самое себя, воспроизводя и само это описание. 
3. При таком понимании социальной системы ее элементами оказываются не люди и их 

действия, а их коммуникации между собой. Коммуникация - это не просто передача 

информации, а смысловой, самореферентный процесс, приводящий к определенному 

конструированию социальной системы. 
4. Хотя система и окружающий мир разделены, утверждает Н. Луман, они не могут 

существовать как две стороны друг без друга. Если система достаточно сложна (а именно 

таково общество), она оказывается в состоянии обратить на себя самые различные системы и 

всего окружающего мира и осуществлять вследствие этого наблюдение самой себя как 

системы в окружающем мире. 
Именно из такого взаимодействия системы и окружающего мира вытекает понимание и 

толкование Н. Луманом понятия «самореферентная система». Самореферентность, в его 

понимании, есть включение самого себя в предмет рассмотрения. Следовательно, 

самореферентная система, хотя и зависит от окружающего мира и не обходится без него, но 

детерминирована отнюдь не им, поэтому может сама себя организовать и выстроить свой 

собственный порядок, осуществив тем самым построение своих структур собственными 

системными процессами. 
5. Такое понимание самореферентной системы органически связано с трактовкой Н. 

Луманом еще одного ключевого понятия в его социологической концепции -
 аутопоейтической системы. Он утверждает, что аутопоейтические системы производят не 

только свои структуры, но и свои элементы, а также сети этих элементов. Сами же элементы 

системы - это информация, это различия, имеющие важнее значение для развития и 

существования системы. 
Специфика аутопоейтической системы в том и состоит, что она делает выбор из 

самостоятельно сконструированной области информации и тем самым осуществляет процесс 

коммуникации между своими раз личными составными частями. 
Отсюда вытекает ключевая значимость коммуникации аутопоейтической 

самореферентной системы. Такая значимость предопределяется тем, утверждает Н. Луман, что 

коммуникация является изначально социальной операцией, поскольку она: 
 предполагает множество совместно действующих систем сознания (т.е. мыслящих 

людей); 
 не может быть свойственно ни одному отдельному сознанию; 
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 может быть произведено только в рекурсивной (т.е. взаимно возвращающейся) связи с 

другими коммуникациями, следовательно, в сети коммуникаций. 
6. В предлагаемой Н. Луманом постмодернистской социологической теории в центр 

внимания выдвигаются два взаимосвязанных понятия «система» и «коммуникация». В этой 

теории коммуникация конституирует, т. е. создает социальную реальность. В процессе 

коммуникации получатель сообщения может принять или отклонить его. Отклонение тоже 

является актом коммуникации. В случае осложнения коммуникаторы (как отдельные 

индивиды, так и целые социальные системы) становятся перед выбором: избежать 

разногласий и конфликта или же разрешить возникшую проблему посредством давления, 

влияния, насилия. В современном постмодернистском обществе коммуникативный процесс 

становится более масштабным и эффективным благодаря расширившемуся арсеналу средств 

коммуникации: наряду с традиционными (язык, письменность, печать, радио) появились 

новые коммуникативные средства - телевидение, компьютерные и электронные сети и т. п. 

Кроме того, существуют «символические обобщения» - генерализованные, обобщенные 

средства коммуникации, такие как истина, право, собственность, деньги, любовь. 
Они работают как бинарный (двойной) код предпочитаемого не предпочитаемого, 

облегчая работу громадных объемов информации, содействуют принятию отборов других 

людей, принятие ценностей и норм их функционирования. 
7. В разрабатываемой Н. Луманом теории общества различаются три уровня анализа: 

 общая теория систем, а в ней - аутопоейтических систем; 
 теория социальных систем; 
 теория системы общества как особого случая социальных систем.  

Общество как специфическая социальная система обладает рядом особенностей, к 

числу которых относятся: 
 оперативная замкнутость; 
 открытость; 
 способность к самонаблюдению; 
 способность к самоорганизации; 
 самооценка; 
 память; 
 различение прошлого и будущего состояний; 
 функциональная дифференциация; 
 взаимодействие с окружающей средой; 
 интегративно-дезинтегративные изменения. 

8. Н. Луман выделяет три основных типа социальных систем: 
 системы взаимодействия: 
 социентальные системы; 
 организации. 

9. Одним из фундаментальных проявлений сложности современного общества, считает 

Н. Луман, становится глобализация, т.е. формирование единой глобальной социальной 

системы. 
 

РАЗДЕЛ 4. Постмодерн в социологии. 
Тема 4.1. Теория симулякров и гипер-реальности. Тема 4.2. Концепция текучей 

реальности. 
Цель: раскрыть основные положения теории симулякров и гипер-реальности, 

концепции текучей реальности.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Критика Ж. Бодрийяром зеркальных позиций 

бинарных понятий. Понятия «гипер-реальность», 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 
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«симулякр», «симуляция». «Транспарентность» в качестве 

основной характеристики новой реальности. Общая 

транссексуальность как основа клонического общества. 

Пределы мира «виртуальной реальности», 

трансформирующей привычное бытие. «Текучая 

современность» З. Баумана как отражение скорости 

происходящих социальных изменений. Скорость движения и 

мышления как главные эволюционные признаки. 

Скоростные характеристики в социальных системах. 

Девальвация пространства и ревальвация времени в 

современном мире. Территориальная инверсия. Ослабление 

социальных связей поверхностный характер межличностных 

отношений – тенденция к быстрому самораспаду всех 

социальных связей. 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Ж.Бодрийяр: Симулякры и симуляции современного общества. 
Сточки зрения Бодрияра социальное растворяется, разжижается в массе, т.е такие 

общьности как класс, этнос растворяются в недифиринцируемой массе, которой в свою 

очаредь мыслится ни как соц общьность, а как статистическая категория. Отсюда социальное 

отмирает и как следствие изчизает и классическая социология. Отсюда, нужно сосздать новую 

теорию , которую он называет Антисоциальной теорией. Некоторые считают эту теорию соц 

фантастикой в которой Нарочито утрируется тенденцией и при этом исслндуется каким может 

быть будующее если люди не вмешаются в нынешний ход процесса. Кроме этого, данное 

исследование осуществляется посредством неординарных трактовок старых понятий и даже с 

помощью афоризмов, стихов и анекдотов. 
Предметом изучения антисоциальной теории является потребительское общество. 

Бодрияр вступает в противоречие с Марксом, который делал акцент на изучение 

производства. Бодрияр изучает потребление и особенности его проявления прежде всего в 

Америке. в работе "америка" он утверждает что американское общество является моделью 

потребительского общества. Причем данная модель характеризуется преоблоданием китча в 

котором изчезают истетические и высокие ценности. Бодрияр особым образом характеризует 

потребительские товары, а именно систему потребительских товаров он характеризует через 

призму кода сигнификации (СИГНИФИКАЦИЯ - создание и употребление людьми знаков 

общения, придание им определенных значений и смыслов. Этот код сигнификации 

осуществляет контроль как над самими предметами так и над индивидами. Те есть предметы 

потребления являются частью знаковой системы, отсюда когда люди потребляют предметы, 

они потребляют и знаки. Это еще раз подтверждает тезис "конец социального", т.к. люди 

перестают различаться по социальному происхождению или положению, а 

дщиффиренцируется по потребляемым ими знакам. Другими словами в современном 

обществе приходет конец потребностям в традиционном смысле этого понятия. Потребности 

это то что необходимо удовлетворить через предметы потребления. Потребности были 

связаны с индивидами определенными отношениями через предметы потребления. Бодрияр 

осуществляет Деконструкцию этих отношений и приходит к интересным суждениям в 

обществе пост моджерна люди не покупают то в чем они нуждаются. Код сигнификаци 
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принуждает делать те или иные покупки и предметы утрачивают функцию полезности. 

Индивидам может казаться именно деньги и их колтичество определяет что мы покупаем, 

Бодрияр опровергает это и утверждает что люди могут захотеть лишь то что потребляет 

группа, которой они принадлежат. Точнее то что диктует код сигнификации, характерный для 

данной группы, в этом и есть весь смысл потребительскогообщества: людям кажется что они 

полностью свободны в потреблении но в дейстьвительности код сигнификации ограничивает 

их свободу. На западе достаточно обеспеченые пенсионеры несколько месяцев отдыхают в 

экзотических странах, долгое время в россии "Новые русские" не отправляли на отдых своих 

родителей так как в этой группе не было соответствующиго кода сигнификации. В 
потребительском обществе люди под воздействием кода сигнификации приобретают 

предметы которые часто в меньшей степени удовлетворяют соответствующие потребности, а 

являются знаками принадлежности к конкретной группе. Т.е. из потребляемых 

символов\знаков складывается язык позволяющий общаться с окружающими. Потребляемые 
товары могут красноречиво расказать практически все об их владельцах, принадлежащих к 

определенной потребительской массе. 
Идея символического обмена становится стержнем теории Бодрийяра, с его точки 

зрения, символичесмкий обмен становиться основопологающей универсалией современного 

потребительского общества. Здесь он так же отходит от маркса который делал акцент на 

экономическом обмене. Бодрийяр же выделяет 3 стадии в Истории социальной реальности: 
1. Архаическое феодальное общество. Обменивается только прибавочный 

материальный продукт ( то что производил человек, часть уходила на удовлетворение 

потребностей, а то что оставалось обменивалось)  
2. Капиталистическая стадия. Обменивались все товары промышленного производства. 
3. Нынешняя стадия: утверждается и господствует символический обмен, т.е. люди 

обмениваются не реальными предметами, а символами. В отличае от экономического обмена, 

символический не предпологает прямого обмена товарами и от сюда взаимодействие 

обменивающихся практически ничем не ограничено. Более того такой обмен носит 

разрушительный характер. т.е. символический обмен разрушает преждние соц отношения и 

главным разрушителем выступает контроль со стороны кода сигнификации, при этом сам код 

так же контролируется прежде всего СМИ. СМИ не только контролируют но и манипулируют 

кодом. 
Символы которые находятвыражение в коде и которые навязываются СМИ оторваны 

от реальной жизни, но эти символы воспринимаются людьми в результате стирается грань 

между реальностью и вымыслом, истиной и заблуждением и д.т. 
Теория гипер-реальности. Символический момент приводит к утверждению киппер 

реальности. Под гиппер реальностью понимается симуляцию чего либо. При этом для 

стороннего наблюдателя гиппер реальности более реальна чем сома реальность, более 

правдива чем истина и пример гипперреальности - диснейленд. В этом парке жизненый мир 

воспринемается как более реальный по сравнению с тем что за воротами. Бодрияр описывает 

как происходит превращение символов в гипперреальность: сночала символ отражает 

сущьностную характеристику реальности, затем символ маскерует и искожает сущьность 

реальности, затем скрывает отсутствие сущьности реальности, символ перестает соотносится 

с реальностью вообще. т.е. гиппер реальность имеет дело с фрагментами или вообще с 

видимостью реальности. Общественное мнение отражает гипперреальность, так как 

респонденты не вырожают собственного мнения, они воспроизводят то что раньше было 

создано в виде системы символов СМИ. 
Политика так же обретает форму гипер реальности так как партии не борятся за что 

либо реальное и тем не мение они симулируют оппозицию. 
Симулякры и симуляции (в этой книге Бодрийяр описывает механизмы формирования 

гиперреальности.) 
... копии копии обозначающее что многократное копирование образца приводит к 

утрате идентичности образа. Симулякры - некие знаки приобретающие автономный смысл и 
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вообще не соотнесенные с реальностью, при этом симулякрышироко используются в 

комуникации, они воспринимаются людьми благодаря замене реального, знаками реального, 

благодаря асоциации с конкретными объектами, явлениями, событиями. 
Симулякр (стереотип, псевдовещь) - образ отсутствующей действительности, 

правдоподобное подобие лишенное подлинника, т.е. идентичная копия за которой никогда 

небыло оригинала. По мнению бодрияра современное общество основано на симулякрах. 

(Модная лучше более функциональной). Симуляция - обретение знаками образами символоми 

самодостаточной реальности. По мнению Бодрияра симуляция распространилась на все сферы 

общественной жизни. Симуляция стала поглощать объективную реальность. В результате 

структуры и функций представляющие собственно общество, становятся размытыми и 

диффузными. "Реальный мир" становиться невозможно изучать с помощью рациональных 

научных инструментариев. Становиться невозможным ответить на вопрос не толькокакая 

реальность "истенная", но даже какая реальность - более реальна. 
ПРИМЕРЫ СИМУЛЯКР И ИХ ОПИСАНИЕ ИЗ КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СФЕРЫ. 
Матрица, Диснейленд. 
Если раньше в эпоху двухполюсного мира (противостояние двух центров Америка - 

Россия) то сейчас в период однополярности появились симулякры в сфере международных 

отношений, уходят в прошлое преждние образы "друзей" и "врагов", а новые нормы 

взаимодействия не сформировались. Нормой становится симуляция стратегического 

партнерства. Например до последнего времени, Американцы размещали свои стратегические 

базы у границ России, заверяли что это не против России. Бодрияр считает что выход из 

создавшегося положения состоит в том чтобы полагаясь на научную фантастику повернуть 

систему против самой себя. 
Основные идеи Бодрийяра: 
1.Не считал себя социологом. 
2. Провозглашал идею конца социального и всвязи с этим исчезновение классической 

социологии. Конец социального связывал с растворением в массе таких соц реалий как 

классы, этносы и т.д. 
3.Необходимость создать новую антисоциальную теорию, которая описывает мир с 

помощью не привычных научных понятий и с помощью « неклассических» методов. 

(афоризмы, стихи, анекдоты) 
4. Предметом изучения антисоциальной теории является потребительское общество. Во 

главу угла ставятся предметы потребления, причем они являются частью знаковой системы. 

То есть предметы потребления выпоняют не толькофункцию удовлетворения потребностей, 

они становятся знаками выражающими некий смысл. То есть потребительские товары 

наделяются кодом сигнификации , выражают какое то значение и смысл и люди потребляя 

предметы потребляют и знаки. То есть люди в обществе постмодерна не покупают то в чем 

нуждаются, а покупают то что позволяет им с помощью этого предмета принадлежать 

соответствующей группе, то есть эти предметы потребления наделенные определенным 

смыслом, служат дифференцируещими знаками свидетельствующими о принадлежности к 

конкретной группе. Отосюда люди перестают различаться по СОЦИАЛЬНОМУ 

происхождению или положению а дифиренцируются по потребляемыми ими знакам ( 

происходит Конец социального) В обществе потребления мы преобретаем продукты предметы 

под воздействием кода сигнификации, покупаем не то что хотим, а то что потребляет группа. 
5. В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ утверждается символический обмен. То есть мы 

обмениваемся не материальными продуктами, а символами. При этом эти символы 

манипулируются кодом который навязывается прежде всего СМИ и наступает момент когда 

эти символы отрываются от реальности. 
6. Утверждение гиппер реальности.- реальность где господствуют симулякры. То есть 

знаки образы отрывающиеся по смыслу от конкретных объектов. 
ПРИМЕРЫ СИМУЛЯКР: 
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В культурной сфере: Музыка: звукозаписывающая аппаратура позволяет любые 

манипуляции со звуком, более того, любой слушатель может задать свое звучание. ( 

переработка классики с помощью муз аппаратуры, программ) 
Китч и высокое искусство (театр кукол Образцова, где они выполняли пародию «соло 

на унитазе», тогда существовала грань между общепринятой культурой (нормой) и разного 

рода субкультурами и контркультурами (девиациями), к которым в целом было негативное 

отношение. 
В экономике в модерне существовала четкое разграничение легального и черного 

рынка, отсюда легальная и нелегальная экономическая деятельность. Сейчас возникают 

теневые предприятия, фирмы однодневки, теневые банки, «крыши», отсюда стало сложно 

идентифицировать легальную и нелегальную деятельность. 
В политической сфере: исчезает представление о политике как цели достиженческой 

деятельности. То есть борьба различных партий, это некая эмитация борьбы за какие то не 

реальные цели, то есть они борятся за собственную власть, а не за какие то конкретные 

программы и за их реализацию. 
Понятие «текучая модерность» («liquid modernity») - это, конечно же, метафора. 

Отличительной характеристикой любой жидкости или любой текучей субстанции является то, 

что она не способна сохранить своего состояния надолго, меняясь под влиянием даже 

малейших сил. Таким образом, подобные субстанции все время находятся в состоянии 

перемены. Близко понятию постмодерн, так как понятие текучей модерности в отличие от 

постмодерна несет в себе положительный смысл. Постмодерн содержит в себе идею о том, что 

современность – это уже не та эпоха модерна, которую мы знаем, это своего рода отрицание 

модерна. Указывая на факт некого изменения, данное понятие очень мало объясняет нам то, в 

чем же именно состоит принципиальное отличие эпохи модерна от того мира, в котором мы 

живем сегодня. Самая важная черта современного периода состоит в ненаправленности 

перемен. Сегодня, как никогда, сложно сказать о том, что происходящие перемены имеют 

какое-то заранее определенное направление, они застают нас врасплох, мы их не ожидаем и не 

предвидим. Поэтому мой основной тезис состоит в том, что эпоха Нового времени, или 

модерн, может быть разделена на два этапа, между которыми одновременно существует 

четкая преемственность и некоторый разрыв.  
Обе разновидности модерна динамичны, беспокойны и не могут устоять на одном 

месте, боятся этого застоя, неподвижности. Можно даже сказать, что существовать – это 

значит расти. Всех нас повергает в состояние паники сообщение о том, что народный доход 

упал до нулевой отметки, что равносильно нулевому росту. Мы не можем себе представить, 

чтобы наше общество не стремилось к тому, чтобы продвигаться дальше относительно его 

настоящего уровня развития. Существовать – это расти, изменяться все время. Именно это 

соединяет два этапа современности. 
Также и разрывы, отличия между ними, состоящие в том, что наши отцы и деды 

считали, что непрерывное изменение условий жизни - это временное явление, временные 

заботы и хлопоты, затруднения, которые они встретили на определенном историческом 

периоде своей жизни, а потом придет время отдыха. Например, самые великие и значительные 

экономисты XIX века не занимались проблемой экономического роста, для них он 

представлял собой только временный эпизод истории. Предположение экономических 

теоретиков XIX века состояло в том, что мы занимается производством, строим новые заводы, 

увеличиваем эффективность труда для того, чтобы удовлетворить существующие и 

определенные нужды и потребности человека. Нужды человека можно научно подсчитать, 

потому что это величина постоянная. Мы можем подсчитать, сколько нужно новых заводов, 

чтобы удовлетворить все имеющиеся у человека нужды. А вместе с их строительством 

беспокойство и беготня, которые мешают нам спокойно жить, придут к концу. Таким образом, 

идеал экономики XIX века состоял в стабильной экономике, из года в год воспроизводящей то 

же самое рутинное производство продукции. Вот именно это и изменилось. Мы просто 

перестали надеяться на то, что эти изменения когда-то придут к концу. Сегодня мы понимаем, 
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что устойчивая экономика не является эффективной, и что мы ее в принципе никогда не 

достигнем по многим причинам. Одна из самых главных причин состоит в том, вопреки 

ожиданиям, человеческие нужды не являются постоянной величиной. Чем больше они 

удовлетворяются, тем быстрее они растут. Экономика не обеспечивает полного 

удовлетворения человеческих потребностей, так как сама современная экономика направлена 

на формирование новых нужд и потребностей, которых не было ранее. 
Рекомендуемая жизненная стратегия сегодня – это то, что на английском языке звучит 

как flexibility – гибкость и подозрение ко всем долговременным обязанностям. Рекомендуется 

не принимать долгосрочных обязательств, потому что они будут ограничивать новые шансы, 

новые возможности, которые неизбежно появятся в будущем. Поэтому наиболее честно было 

бы раскрыть flexibility как мягкотелость, бесхарактерность – не проявление лояльности к 

чему-либо, какому-либо способу жизни, какой-либо идее, так как и идеи тоже изменяются из 

года в год – нужно быть открытым и не закрывать ни одной из опции выбора, которые вы 

должны делать. 
Что изменилось в реальности, в обществе. Второе толкование – к каким новым выводам мы 

пришли за последнее время, наблюдая. 
 
Тема 4.3. Постструктуралистская теория археологии знания. Тема 4.4. Социология труда 

и парадигма «трудового консенсуса». 
Цель: раскрыть основные положения постструктуралистской теории археологии знания 

и парадигмы «трудового консенсуса».  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Изучение бессознательного различных исторических 

эпох. «Археология знания». Трактовка хаотичной сущности 

социального мира с помощью семиотики. Структурирование 

социального мира посредством определенных языковых 

средств. Дискурсы и эпистемы («историческое априори») М. 

Фуко. «Генеалогия власти». Типизация культуры на базе 

эпистемических структур, выделяемых при помощи 

дискурсивных практик. Историософские изыскания М. 

Фуко. Социологические проблемы «индустриального 

общества» и его культуры, взаимоотношения сельской и 

городской культур. «Трудовой консенсус» – поиск путей 

решения производственных антагонизмов, возможность 

установления гармонии между трудом и капиталом. 

Проблема дегуманизации труда в поточном, конвейерном 

производстве. Тройственная ценность труда – 
интеллектуальная, моральная, социальная. Техническая 

цивилизация как «великая авантюра» XX века. Критика Ж. 

Фридманом технократических мифов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Мишель Фуко (1926-1984) французский социальный теоретик. Один из значительных 

представителей структурализма. 
Главный постулат Фуко — социальный мир структурируется посредством 

определенных языковых средств. Этот постулат нашел выражения в его «Археологии знания» 
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противоположно феменологии которая стремиться к углубленной интерпретации содержания 

контекста. Предметом Археологии знания являются объекты вещи вне их контекста 

«Молчаливые манументы», то есть если феноменология (герменевтика вцелом стремиться 

исследовать то что говуорят, то фуко делает акцент на изучения дискурся как практики ( как 

говорят) Дискурс — это прежде всего определенное установление обуславливающее режим 

существования объекта. Задача состоит не втом чтобы рассмотреть дискурсы как 

совокупности знаков, а в том чтобы рассматривать из как практики, которые систематически 
образуют объекты о которых они говорят. Фуко подчеркивает что археология знания 

радикально противоположна истории идеи. 
1.Археология знания не имеет дело с мыслями представлениями образами а исследуют 

дискурсы сами по себе, как практики построенные по определенным правилам. 
2.Археология знания не выявляет гинезис дискурса, а стремиться определить 

специфичность конкретного дискурса. 
3.Археологию знания не интересуют творческие произведения конкректных писателей 

и художников. Ее задача выявить типовые превила (дискурсы) используемые в произведениях 

писателей художников ученых. 
4.Археология знания стремится к систематическому описанию дискурсивного объекта 
Фуко предложил метод исследования дескурсивных практик. Он состоит из двух 

исследовательских приемов - доконструкция дискурса на составляющие его компоненты, этот 

прием позволяет скурпулезно описать отдельные культурные практики или знания устранив 

«налет» субъективного человеческого фактора. Исследователь должен определить правило 

образования конкретного дискурса в определенное историческое время. 
Вторая составляющая методов - индукция от конкретных дискурсов к обобщенной 

эпистеме. Эпистема — характерная для каждой эпохи сестема мышления, которая направляет 

образ мысли людей конкретной эпохи, задовая объекты и темы мышления и определяя 

направление сышления. Согласно архиологии знания форми эпистем историчесик менялись. В 

Европейской науке 16 в акцент делался на выяления сходств и родства явлений, 18 — таблицы, 

стержень социально-гуманитарного знания — человек. Однако по мнению Фуко, данной 

эпистеме неизбежно сопутствует ангажированность, что в итоге приводит к деформированной 

форме видения окружающего мира. Не случайно соц науки вообще и социология в частности 

оказываются в кризисе. И выход из этого кризиса фуко видет в переходе к новой эпистеме в 

языковой организации человеческого знания. Именно язык и его знаковые символические 

системы способны адекватно отражать хоатичность и диффузность современного социального 
мира. Теория эпистем Фуко, действительно важна, но страдают схематичностью.  

1. в определенной эпохе существуют не одна а несколько эпистем. 
2. переход от одной эжпистемы к другой был более сложным чем представлялось Фуко. 

Его теория эпистем очень похожа на теорию парадигм Томаса Куна. Только у Фуко эпистема 

опирается на язык. 
В поструктурализме трудно выявить четко фиксированный понятийный аппарат 

категориальный инструментарий и подвергнуть его какой либо систематизации, поэтому чаще 

излогают идей постструктурализма не пытаясь систематизировать. Главное 

постструктуралисты, являясь продолжением структурализма, пытаются от него жестко 

отгородиться и критический пафос постструктуралистов направлен на метафизику в которую 

они включают все попытки рационального объяснения действительности, принципы 

причинности, истинности и т.д. Все это они считают догматизмом, ограничивающим 

свободное движение мысли и воображение. В итоге постструктурализм тяготеет к 

иррацианализму, фрагментарности, релятивизму. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по модулю. Конспекты практических занятий 

по модулю 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЮ 

 
Учебная дисциплина «Современные социологические теории».  
 
РАЗДЕЛ 1. Теоретический контекст становления современной социологии  
Тема 1.1. Теории социального действия. Тема 1.2. Феноменологическая 

социология. 
Цель: раскрыть основные положения теории социального действия и 

феноменологической социологии 
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Источники теории социального действия (М. Вебер, Э. 

Дюркгейм, Г. Зиммель, антропологический функционализм 

и др.). Формирование концепции социального действия и ее 

роль в построении функционалистской социологической 

теории. Структурно-функциональный анализ Т. Парсонса. 

Применение принципа системности к социальным явлениям. 

Структурно-функциональная теория социального изменения. 

Социологический структурализм Р. Мертона, его вклад в 

разработку теорий среднего уровня. Конфликтный 

функционализм Л. Козера. Конфликт как фактор 

социального развития. Диалектическая теория конфликта Р. 

Дарендорфа. Основы феноменологического анализа Э. 

Гуссерля. А. Шюц – основоположник феноменологической 

социологии. Жизненный мир как социологическая 

категория. Феноменология как разновидность понимающей 

социологии и альтернатива социологическому позитивизму. 

Работа П. Бергера и Т. Лукмана. «Социальное 

конструирование реальности» как развитие 

феноменологической социологии 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Вопросы к обсуждению: 
1. Источники теории социального действия (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, 

антропологический функционализм и др.).  
2. Формирование концепции социального действия и ее роль в построении 

функционалистской социологической теории.  
3. Структурно-функциональный анализ Т. Парсонса.  
4. Применение принципа системности к социальным явлениям.  
5. Структурно-функциональная теория социального изменения.  
6. Социологический структурализм Р. Мертона, его вклад в разработку теорий 

среднего уровня.  
7. Конфликтный функционализм Л. Козера.  
8. Конфликт как фактор социального развития.  
9. Диалектическая теория конфликта Р. Дарендорфа.  
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10. Основы феноменологического анализа Э. Гуссерля.  
11. А. Шюц – основоположник феноменологической социологии.  
12. Жизненный мир как социологическая категория.  
13. Феноменология как разновидность понимающей социологии и альтернатива 

социологическому позитивизму.  
14. Работа П. Бергера и Т. Лукмана. «Социальное конструирование реальности» как 

развитие феноменологической социологии. 
 

Тема 1.3. Теории социального взаимодействия. Тема 1.4. Теоретико-поведенческая 

социология. 
Цель: раскрыть основные положения теории социального взаимодействия и 

поведенческой социологии.  
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Человеческое поведение как приоритет американских 

социологических школ. Философский прагматизм как 

основа формирования интеракционистской концепции. 

Разработка Дж. Мидом принципов исследования личности. 

Понятие «социального акта». Концепция «зеркального Я» Ч. 

Кули. Символический интеракционизм Г. Блумера. Попытка 

синтеза принципов социального обмена, структурного 

функционализма и теории конфликта (П. Блау). Концепция 

социального обмена. Утилитаристская традиция 

классической политэкономии (А. Смит), социально-
антропологические теории обмена (Б. Малиновский, А. 

Рэдклифф-Браун) и бихевиористская психология (Б. 

Скиннер) – теоретическая база концепции социального 

обмена. Теория социального обмена Дж. Хоманса. 

Взаимосвязь теории социального обмена и теории ролей. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Вопросы к обсуждению: 
1. Человеческое поведение как приоритет американских социологических школ. 
2. Философский прагматизм как основа формирования интеракционистской 

концепции. 
3. Разработка Дж. Мидом принципов исследования личности.  
4. Понятие «социального акта».  
5. Концепция «зеркального Я» Ч. Кули.  
6. Символический интеракционизм Г. Блумера.  
7. Попытка синтеза принципов социального обмена, структурного 

функционализма и теории конфликта (П. Блау).  
8. Концепция социального обмена.  
9. Утилитаристская традиция классической политэкономии (А. Смит), социально-

антропологические теории обмена (Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун) и бихевиористская 

психология (Б. Скиннер) – теоретическая база концепции социального обмена.  
10. Теория социального обмена Дж. Хоманса.  
11. Взаимосвязь теории социального обмена и теории ролей. 
 
РАЗДЕЛ 2. Социологические теории конца хх-начала ххi вв. 
Тема 2.1. Концепция индустриального общества. Тема 2.2. Теория модернизации. 
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Цель: сформировать представление о концепции индустриального общества и теории 

модернизации 
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Предпосылки возникновения теории индустриального 

общества (М. Вебер, А. Сен-Симон). Эволюционная 

стадиальность развития общества (Ж. Фурастье). «Единое 

индустриальное общество» Р. Арона. Научно-техническая 

революция как императив общественного развития. Р. 

Дарендорф об изменении в классовой структуре 

современного общества. «Волны цивилизаций» Э. 

Тоффлера.  Постиндустриальное общество (Д. Белл, А. 

Турен). Доклад Д. Медоуза «Пределы роста». Критика 

концепции индустриализма (Б. Френкель, К. Кумар). 
Исторические предпосылки возникновения Модерна. 

Формирование модернистского мировоззрения как 

рефлексия европейской гегемонии. Классическая теория 

модернизации. Имплементация теории в отношении 

развивающихся обществ. Критика теории догоняющей 

модернизации «депендьеристами» (О. Сункель, Е. Фалетто, 

С. Фуртадо). Неомодернистские модификации теории. Идея 

«множественности модернов» (Ш. Эйзенштадт). Типология 

модернизаций.  
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Вопросы к обсуждению: 
1. Предпосылки возникновения теории индустриального общества (М. Вебер, А. 

Сен-Симон).  
2. Эволюционная стадиальность развития общества (Ж. Фурастье).  
3. «Единое индустриальное общество» Р. Арона.  
4. Научно-техническая революция как императив общественного развития.  
5. Р. Дарендорф об изменении в классовой структуре современного общества.  
6. «Волны цивилизаций» Э. Тоффлера.   
7. Постиндустриальное общество (Д. Белл, А. Турен).  
8. Доклад Д. Медоуза «Пределы роста».  
9. Критика концепции индустриализма (Б. Френкель, К. Кумар).  
10. Исторические предпосылки возникновения Модерна.  
11. Формирование модернистского мировоззрения как рефлексия европейской 

гегемонии.  
12. Классическая теория модернизации.  
13. Имплементация теории в отношении развивающихся обществ.  
14. Критика теории догоняющей модернизации «депендьеристами» (О. Сункель, Е. 

Фалетто, С. Фуртадо).  
15. Неомодернистские модификации теории.  
16. Идея «множественности модернов» (Ш. Эйзенштадт).  
17. Типология модернизаций. 
 
Тема 2.3. Теории информационного общества. Тема 2.4. Теории глобализации и 

мировой системы. 
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Цель: сформировать представление о теориях информационного общества и теориях 
глобализации и мировой системы 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Информационное общество как новая историческая 

фаза развития цивилизации. Информационные технологии 

как определяющий фактор социально-экономического 

развития. Основные теории информационного общества (Д. 

Белл, М. Кастельс, Г. Шиллер, Ю. Хабермас, Э. Гидденс, Ж. 

Бодрийяр, З. Бауман). Критика теории постиндустриализма 

(Ф. Уэбстер). Глобализация как мега-тренд и характеристика 

современной мировой системы. Причины и сущность 

глобализации, её последствия для человека и общества. 

Объективные и субъективные тенденции глобализации. 

Теория зависимости (Р. Пребиш, Х. Зингер). Теория мир-
системы (И. Валлерштайн) как попытка интерпретации 

картины мирового неравенства. Теория всемирной культуры 

(Р. Робертсон). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Вопросы к обсуждению: 
1. Информационное общество как новая историческая фаза развития цивилизации.  
2. Информационные технологии как определяющий фактор социально-

экономического развития.  
3. Основные теории информационного общества (Д. Белл, М. Кастельс, Г. Шиллер, 

Ю. Хабермас, Э. Гидденс, Ж. Бодрийяр, З. Бауман).  
4. Критика теории постиндустриализма (Ф. Уэбстер).  
5. Глобализация как мега-тренд и характеристика современной мировой системы.  
6. Причины и сущность глобализации, её последствия для человека и общества.  
7. Объективные и субъективные тенденции глобализации.  
8. Теория зависимости (Р. Пребиш, Х. Зингер). Теория мир-системы (И. 

Валлерштайн) как попытка интерпретации картины мирового неравенства.  
9. Теория всемирной культуры (Р. Робертсон). 
 

РАЗДЕЛ 3. Модерн в социологии  
Тема 3.1. Теория социального пространства и габитуса. Тема 3.2. Теории 

структурации и коммуникативного действия. 
Цель: сформировать представление о теории социального пространства и габитуса, о 

теориях структурации и коммуникативного действия 
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Основные положения теории социального 

пространства. Социальное пространство как средство 

реализации социальной дифференциации Поля как 

структурированные пространства позиций и системы 

объективных связей между различными позициями. 

Категории «социальный капитал» и «габитус» в модели 

социальной реальности П. Бурдье. Теория 

коммуникативного действия как результат теоретической 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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рефлексии структур общественной интеграции. Теория 

коммуникативного действия как попытка объединения 

аналитических схем понимающей социологии и 

структурного функционализма. Типология социального 

действия по Ю. Хабермасу. Интегративный подход в теории 

общества через всестороннее социологическое осмысление 

взаимоотношений между социальными системами и 

социальным действием. Практики, агенты и рационализация 

действия в теории Э. Гидденса. 
Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Вопросы к обсуждению: 
1. Основные положения теории социального пространства.  
2. Социальное пространство как средство реализации социальной 

дифференциации. 
3. Поля как структурированные пространства позиций и системы объективных 

связей между различными позициями.  
4. Категории «социальный капитал» и «габитус» в модели социальной реальности 

П. Бурдье.  
5. Теория коммуникативного действия как результат теоретической рефлексии 

структур общественной интеграции.  
6. Теория коммуникативного действия как попытка объединения аналитических 

схем понимающей социологии и структурного функционализма.  
7. Типология социального действия по Ю. Хабермасу.  
8. Интегративный подход в теории общества через всестороннее социологическое 

осмысление взаимоотношений между социальными системами и социальным действием. 
9. Практики, агенты и рационализация действия в теории Э. Гидденса. 
 
Тема 3.3. Фигурационная и культуральная социологии. Тема 3.4. Теория 

самореферентных систем. 
Цель: сформировать представление о фигурационной и культуральной социологии. 

Раскрыть основные положения теории самореферентных систем. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Дж. Александер как представитель неофункционализма. 

Культуральные структуры как латентные неосознаваемые 

механизмы деятельности людей, сформированные в 

контексте относительно устойчивых смыслов социальной 

жизни. Идея фигурации как интеграция макро- и 

микроуровней. Попытка Н. Элиаса преодолеть оппозиции 

«индивид-общество» и «детерминизм-свобода». Теория Н. 

Лумана – отказ от метафизики прогресса и разворот к 

познанию социальной реальности. Трактовка понятий 

«коммуникация» и «система» в рамках теории. 

Самовоспроизводство системы. Коммуникация как 

смысловой, самореферентный процесс структурирования 

социальной системы. «Двойная контингентность». 

Типология социальных систем по Н. Луману. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Вопросы к обсуждению: 

1. Дж. Александер как представитель неофункционализма.  
2. Культуральные структуры как латентные неосознаваемые механизмы 

деятельности людей, сформированные в контексте относительно устойчивых смыслов 

социальной жизни.  
3. Идея фигурации как интеграция макро- и микроуровней.  
4. Попытка Н. Элиаса преодолеть оппозиции «индивид-общество» и 

«детерминизм-свобода».  
5. Теория Н. Лумана – отказ от метафизики прогресса и разворот к познанию 

социальной реальности.  
6. Трактовка понятий «коммуникация» и «система» в рамках теории.  
7. Самовоспроизводство системы.  
8. Коммуникация как смысловой, самореферентный процесс структурирования 

социальной системы.  
9. «Двойная контингентность».  
10. Типология социальных систем по Н. Луману. 
 
РАЗДЕЛ 4. Постмодерн в социологии. 
Тема 4.1. Теория симулякров и гипер-реальности. Тема 4.2. Концепция текучей 

реальности. 
Цель: раскрыть основные положения теории симулякров и гипер-реальности, 

концепции текучей реальности.  
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Критика Ж. Бодрийяром зеркальных позиций 

бинарных понятий. Понятия «гиперреальность», 

«симулякр», «симуляция». «Транспарентность» в качестве 

основной характеристики новой реальности. Общая 

транссексуальность как основа клонического общества. 

Пределы мира «виртуальной реальности», 

трансформирующей привычное бытие. «Текучая 

современность» З. Баумана как отражение скорости 

происходящих социальных изменений. Скорость движения и 

мышления как главные эволюционные признаки. 

Скоростные характеристики в социальных системах. 

Девальвация пространства и ревальвация времени в 

современном мире. Территориальная инверсия. Ослабление 

социальных связей поверхностный характер межличностных 

отношений – тенденция к быстрому самораспаду всех 

социальных связей. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Вопросы к обсуждению: 

1. Критика Ж. Бодрийяром зеркальных позиций бинарных понятий.  
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2. Понятия «гиперреальность», «симулякр», «симуляция».  
3. «Транспарентность» в качестве основной характеристики новой реальности.  
4. Общая транссексуальность как основа клонического общества.  
5. Пределы мира «виртуальной реальности», трансформирующей привычное бытие.  
6. «Текучая современность» З. Баумана как отражение скорости происходящих 

социальных изменений.  
7. Скорость движения и мышления как главные эволюционные признаки.  
8. Скоростные характеристики в социальных системах.  
9. Девальвация пространства и ревальвация времени в современном мире.  
10. Территориальная инверсия.  
11. Ослабление социальных связей поверхностный характер межличностных отношений – 
тенденция к быстрому самораспаду всех социальных связей. 
 
Тема 4.3. Постструктуралистская теория археологии знания. Тема 4.4. Социология труда 

и парадигма «трудового консенсуса». 
Цель: раскрыть основные положения постструктуралистской теории археологии знания 

и парадигмы «трудового консенсуса».  
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Изучение бессознательного различных исторических 

эпох. «Археология знания». Трактовка хаотичной сущности 

социального мира с помощью семиотики. Структурирование 

социального мира посредством определенных языковых 

средств. Дискурсы и эпистемы («историческое априори») М. 

Фуко. «Генеалогия власти». Типизация культуры на базе 

эпистемических структур, выделяемых при помощи 

дискурсивных практик. Историософские изыскания М. 

Фуко. Социологические проблемы «индустриального 

общества» и его культуры, взаимоотношения сельской и 

городской культур. «Трудовой консенсус» – поиск путей 

решения производственных антагонизмов, возможность 

установления гармонии между трудом и капиталом. 

Проблема дегуманизации труда в поточном, конвейерном 

производстве. Тройственная ценность труда – 
интеллектуальная, моральная, социальная. Техническая 

цивилизация как «великая авантюра» XX века. Критика Ж. 

Фридманом технократических мифов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  
Вопросы к обсуждению: 
1. Изучение бессознательного различных исторических эпох.  
2. «Археология знания».  
3. Трактовка хаотичной сущности социального мира с помощью семиотики.  
4. Структурирование социального мира посредством определенных языковых 

средств.  
5. Дискурсы и эпистемы («историческое априори») М. Фуко.  
6. «Генеалогия власти».  
7. Типизация культуры на базе эпистемических структур, выделяемых при помощи 

дискурсивных практик.  
8. Историософские изыскания М. Фуко.  
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9. Социологические проблемы «индустриального общества» и его культуры, 

взаимоотношения сельской и городской культур.  
10. «Трудовой консенсус» – поиск путей решения производственных антагонизмов, 

возможность установления гармонии между трудом и капиталом.  
11. Проблема дегуманизации труда в поточном, конвейерном производстве.  
12. Тройственная ценность труда – интеллектуальная, моральная, социальная.  
13. Техническая цивилизация как «великая авантюра» XX века.  
14. Критика Ж. Фридманом технократических мифов. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
РАЗДЕЛ 1. Теоретический контекст становления современной социологии  
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РАЗДЕЛ 2. Социологические теории конца ХХ-начала ХХI вв. 
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РАЗДЕЛ 3. Модерн в социологии  
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РАЗДЕЛ 4. Постмодерн в социологии. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
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для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел 1.  СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОДХОДЫ  
Тема 1.1. Структурный 

функционализм и марксизм об 

основных механизмах 

социальных изменений  

Структурный функционализм об основных 

механизмах социальных изменений. Классический 

эволюционизм: общая основа; слабые стороны. Огюст 

Конт и идеалистическая концепция эволюции: Герберт 

Спенсер и натуралистическая концепция эволюции; Льюис 

Морган и материалистическая концепция эволюции; 

Эмиль Дюркгейм и социологическая концепция эволюции: 

Фердинанд Теннис и эволюция без прогресса; Лестер Уорд 

и эволюция эволюции. 
Неоэволюционизм: основные направления. Закон 

эволюции культуры Лесли Уайта. Джулиан Стюард и 

концепция многолинейной эволюции. Теория двух скачков 

в истории общества Вира Гордона Чайлда. Герхард и Жан 

Ленски: эколого-эволюционный подход. Законы 

культурной эволюции М. Салинз и Э. Сервиса. 

Синергетический подход. 
Парсонс о дифференциации и усложнении 

эволюционных систем. Методологическое значение 

структурно-функциональной социологии Парсонса для 

понимания судеб реформирования российского общества. 
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Конфликтные парадигмы. Марксизм и неомарксизм 

о внутренних механизмах саморазвития общества, о 

великих личностях как агентах социальных изменений. 

Марксистская парадигма о “реставрации” 

капиталистических» отношений в России, о характере 

основных противоречий общественной жизни. “Класс в 

себе” и “класс для себя”: проблема социальной 

солидарности в поведении разных социальных групп. 
Тема 1.2. Интегральные и 

объединительные парадигмы о 

социальных изменениях 

Теорема флуктуации П.Сорокина о социальных 

изменениях. Независимая динамика структур. Теория 

структурации: учет единой динамики агентно-структурной 

реальности.  
Синергетический подход к социальным 

изменениям. Точка бифуркации. 
Возможности использования методологии теорий 

структурации и структуралистского конструктивизма для 

интерпретации перемен на макро и микроуровнях в 

российском обществе. 
Тема 1.3. Теории циклических 

изменений 
Развитие циклических представлений. Модели 

волновой динамики. Космические теории цикличности. 

Теория А.Л. Чижевского. Теория Д.О. Святского. Теория 

Л.H. Гумилева. Теории смены поколений (К. Манхейм, 

Ортеги-и-Гасета, В. Парето). Теория политико-делового 

цикла (Эдвард Р. Тафт). Циклы Кузнеца. Циклы Н.Д. 

Кондратьева. Циклы Й. Шумпетера. Циклы эволюции 

мировой экономической и политической системы (В.И. 

Пантин). Циклы борьбы за мировое лидерство. Циклы 

борьбы за мировое лидерство (А. Тойнби; Дж. Модельска 

и У. Томпсона; Дж. Гольдстайн и др.) Волновые процессы 

в политической сфере (Ф. Клинберга. Дж. Наменвирса и 

др.). 
Тема 1.4. Модели жизненного 

цикла 
Развитие циклических представлений. Типичная 

модель жизненного цикла. Примеры моделей жизненного 

цикла. Модель жизненного цикла цивилизаций. 

Жизненный цикл этноса по Л.Н. Гумилеву. Жизненный 

цикл общественного движения. Жизненный цикл 

организации. Жизненный цикл научной специальности. 

Жизненный цикл технологического уклада. Жизненный 
цикл продукта. Жизненный цикл семьи и индивида. 

Тема 1.5. Когнитивный подход к 

анализу социокультурной 

динамики 

Базовые социокультурные системы. Принципы 

имманентных изменений. Принцип предела. Полувековые 

циклы в социокультурной эволюции. Когнитивная теория 

С.Ю. Маслова. Аналитический и синтетический типы 

сознания. Эволюция стилей в искусстве. Циклическая 

модель развития культуры В.Бюля. Системная модель де 

Грина. 
Тема 1.6. Современные теории 

структурной динамики  
Модели теории катастроф. Катастрофа «Сборка». 

Бифуркация. Бимодальность. Гистерезис. Модель 

волнений в тюрьме. Модель принятия инновации. 

Бифуркации в социальных процессах по Ю. Лотману. 
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Синергетика и теория хаоса. Роль нелинейности. 

Странный аттрактор. Неустойчивость и эффект бабочки. 

Сценарий хаотизации. Диссипативные структуры И. 

Пригожина. Флуктуации в открытых системах. 

Логистическая модель эволюции и возможность 

возникновения хаотических колебаний. 
Тема 1.7. Генезис 

модернизационных теорий 
Эволюция модернизационных теорий. Вклад 

классиков социологической мысли в теорию модернизации 

(О. Конт, Э. Дюргейм, Г. Спенсер, М. Вебер, К.Маркс, Ф. 

Теннис и др.). Современные исследования 

модернизационной парадигмы (Ш.Эйзенштант, 

П.Штомпка и др.) Подходы к определению понятия 

«модернизация». Составляющие процесса модернизации. 

Современные модернизационные процессы в России, их 

теоретическое обоснование. 
Тема 1.8. Этапы и модели 

модернизации 
Этапы модернизации. 1 этап. 1950-середина 1960-х 

(М.Леви, Э.Хаген, Т.Парсонс, Ш. Эйзенштадт, Д.Элтер); 2 

этап. Середина 1960-х гг. (Ф. Риггс, М.Зингер, Д.Левин); 3 

этап. 1960-1970 гг.; 4 этап. 1980-е годы; 5 этап. Конец 

1980-1990 гг. (Э. Тирикьян, Дж. Александер, Э.Гидденс, 

У.Бек и др.).  
Теоретические модели модернизации. 

«Органическая», или «первичная» модель. Эндогенная, 

эндогенно-экзогенная, экзогенная типы модернизации. 
Линеарная модель. Модель парциальной 

(частичной) модернизации. Многолинейная модель. 
Акторная модель модернизации. Структурационная 

модель модернизации.  
Методологический потенциал постмодернистских 

теорий в изучении социальных процессов в России. 

Социальные инновации в различных сферах 

жизнедеятельности российского общества. 
Тема 1.9. Альтернативные теории 

модернизации  
Сущность транзитологии Принципы транзитологии: 

демократизация и маркетизация. Модернизации по Р. 

Рорти: ироническая солидарность. Утилитаристский 

проект «хорошего общества» Дж. Ролза. Концепция 

устойчивого развития Римского клуба. Теории 

макдональдизации Дж. Ритцера. Локальная, или 

национальная, модель модернизации С. Хантингтона. 
Транзитивность современного общества. 

Раздел 2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ИЗМЕНЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Тема 2.1. Концепции 

глобализации 
Основные понятия. Проблема консенсуса в научном 

понимании феномена «глобализация». Главные парадигмы 

глобализации: (а) глобальное-локальное и "глоколизм", (б) 

культурна гибридизаиця, (в) проблема национальных 

государств, (г) примордиальность как социальное явление, 

(д) гражданское общество, (е) новые типы 

рационализации. Типы глобализационных теорий. (а) 

глобализация как линейный процесс модернизации, (б) 
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"мир-системная" модель И. Валлерстайн, (в) модель 

"мировой культуры" (М.Арчер, М.Феверстоун, 

Р.Робертсон), (г) теория глобального сообщества 

(Э.Гидденс), (д) модель глобальной системы, (е) теория 

"обществ, основанных на знании" (Н.Стер). Теории 

глобализации (У. Бек, Д. Белл, Ф. Бродель, Э. Гидденс, М. 

Дойл, М. Кастельс, Р. Робертсон, Л. Склэр, Дж. Сорос, Г. 

Томпсон, О. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Хелд, П. Хэрст и 

др.). 
Методологический потенциал концепций и моделей 

глобализации в изучении современного общества (модели 

глобальной системы, глобальной и детерриториальной 

социальности). Концепции пост глобализации «Ворота 

глобализации в частной жизни». 
Тема 2.2. Направление 

глобализационных процессов в 

структуре развития цивилизации. 

Процессы глобализации: сущность, содержание и 

форма. Экономика и глобальные процессы. 

Интерсоциальные глобальные проблемы. Социоприродные 

глобальные проблемы. Социальные глобальные проблемы. 

Противоречия глобализационных процессов и 

порождаемые ими конфликты. 
Глобализация, "макдональдизация" и 

американизация. Модель "макдональдидации" Дж.Рицера. 

Истоки метасоциологической теории "макдональдизации". 

"Идельный тип" (М.Вебер), "Рационализация" и 

"дегуманизация" (К.Маннгейм). Пять основных принципов 

"макдональдизации". Применимость теории Дж.Рицера в 

российских условиях.  
Глобализованное богатство и локализованная 

бедность. Модель новых форм труда. Американизация 

труда. Новые формы потребления. XXI век как век 

потребления. 
Тема 2.3. Глобализация 

информационного пространства  
Понятие современного информационного 

пространства. Роль информации в современном 

информационном обществе. Трансформация 

информационного пространства в условиях глобализации. 

Глобализация информационных технологий. Взаимосвязь 

информационных и глобализационных процессов. 

Глобализация информационного пространства - 
объективная закономерность развития человеческого 

общества. Интернет как глобализация информационного 

пространства. Социально-правовые последствия 

глобализации информационного пространства. 

Интерактивное телевидение. Глобализация и 

информационная безопасность общества. 
Характеристика информационной стратегии России 

в условиях глобализации. Информационная стратегия и 

информационная безопасность России в глобальном мире. 
Тема 2.4. Россия в системе 

глобальных процессов 
Вхождение России в мировое сообщество: цена и 

эффективность. Глобализационная матрица для 

современного российского общества 
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Россия как испытательное поле для 

постмодернистской модели. Последствия американизации 

для России: реальные и планируемые. Традиционные 

ценности в ретроспективе и перспективе. Социальные 

изменения в традиционных обществах. Культурные 

потери, консерватизм, культурный оптимизм. Тенденции 

глобализации современного российского общества. 

Транзитивное состояние современного российского 

общества. Социальные прогнозы будущего России. 

Глобализация и цифровое будущее России. 
Тема 2.5. Современные 

модернизационные процессы в 

России 

Оптимистические и пессимистические концепции 

российской модернизации. Цивилизационные концепции 

российской модернизации. Акторные концепции 

российской модернизации. Концепция фронтирной 

модернизации.  
Тема 2.6. Транзитивное состояние 

современного российского 

общества. 

Содержанию понятия «транзитивное общество».  

Основные черты транзитивного общества. Социальные 

трансформации как проявление транзитивности 

Социальные прогнозы будущего России: проблемы и 

перспективы. основные признаки нахождения общества в 

транзитивном состоянии: несоответствие законодательства 

существующим в обществе отношениям; падение уровня 

производства и уровня жизни людей; коренные 

преобразования в социально-классовой структуре 

общества; политические манипуляции; выбор новой 

культуры 
Тема 2.7. Основные современные 

направления исследований 

социально-экономических и 

политических изменений 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Основные категории и понятия в исследовании социально-
экономических изменений. Основные направления 

исследований проблем развития современного общества в 

социологии. Либеральное, консервативное, социал-
демократическое и марксистское направления 

исследований. Основные концепции политических 

изменений современности. Проблемы сохранения 

окружающей среды. Проблемы бедности и зависимости в 

системе современных обществ. Социально- экономические 

проблемы и противоречия глобализации. Исследование 

эффективности решения социально-экономических 

проблем. 
Тема 2.8. Теории культурного 

лага 
Работа У.Огборна «Социальное изменение». 

Технологический детерминизм в социологии У.Огборна. 
Теория социального сдвига. Нематериальная культура и 

адаптивная культура. Работа Л.Вирта "Гетто". Теории 

городского образа жизни Л.Вирта. Культурный лаг как 

разрыв в культурном уровне или между двумя культурами. 
Тема 2.9. Современные 

междисциплинарные подходы к 

исследованию социально-
экономических и политических 

изменений 

Понятие социально-экономические и политические 

изменения, их виды и типы. Управляемость социально-
экономических и политических процессов. 

Междисциплинарная связь методологии исследования 

социально-экономических и политических изменений с 
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современными экономическими теориями, социологией, 

статистикой, демографией, теорией диалектики, 

психологией и другими науками. Системный подход при 

изучении социально-экономических и политических 

изменений. Социально-экономические и политические 

процессы как объект социальных исследований. 

Методология исследования: понятие и практическое 

содержание. Общенаучные и конкретно-предметные 

методы исследования. Системный подход и системный 

анализ в исследовании социально-экономических и 

политических процессов. 
 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
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отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1.  СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОДХОДЫ  
 
Тема 1.1. Структурный функционализм и марксизм об основных механизмах социальных 

изменений 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Структурный функционализм об основных механизмах социальных изменений. 
2. Классический эволюционизм: общая основа; слабые стороны.  
3. Огюст Конт и идеалистическая концепция эволюции: Герберт Спенсер и 

натуралистическая концепция эволюции; Льюис Морган и материалистическая 

концепция эволюции; Эмиль Дюркгейм и социологическая концепция эволюции: 

Фердинанд Теннис и эволюция без прогресса; Лестер Уорд и эволюция эволюции. 
4. Неоэволюционизм: основные направления.  
5. Закон эволюции культуры Лесли Уайта.  
6. Джулиан Стюард и концепция многолинейной эволюции.  
7. Теория двух скачков в истории общества Вира Гордона Чайлда.  
8. Герхард и Жан Ленски: эколого-эволюционный подход.  
9. Законы культурной эволюции М. Салинз и Э. Сервиса.  
10. Синергетический подход. 
11. Парсонс о дифференциации и усложнении эволюционных систем.  
12. Методологическое значение структурно-функциональной социологии Парсонса для 

понимания судеб реформирования российского общества. 
13. Конфликтные парадигмы.  
14. Марксизм и неомарксизм о внутренних механизмах саморазвития общества, о великих 

личностях как агентах социальных изменений.  
15. Марксистская парадигма о “реставрации” капиталистических» отношений в России, о 

характере основных противоречий общественной жизни.  
16. “Класс в себе” и “класс для себя”: проблема социальной солидарности в поведении 

разных социальных групп. 
 
Тема 1.2. Интегральные и объединительные парадигмы о социальных изменениях 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теорема флуктуации П.Сорокина о социальных изменениях.  
2. Независимая динамика структур.  
3. Теория структурации: учет единой динамики агентно-структурной реальности. 
4.  Синергетический подход к социальным изменениям. Точка бифуркации. 
5. Возможности использования методологии теорий структурации и 

структуралистского конструктивизма для интерпретации перемен на макро и 

микроуровнях в российском обществе. 
 
Тема 1.3. Теории циклических изменений 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие циклических представлений.  
2. Модели волновой динамики.  
3. Космические теории цикличности.  
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4. Теория А.Л. Чижевского.  
5. Теория Д.О. Святского.  
6. Теория Л.H. Гумилева.  
7. Теории смены поколений (К. Манхейм, Ортеги-и-Гасета, В. Парето).  
8. Теория политико-делового цикла (Эдвард Р. Тафт).  
9. Циклы Кузнеца.  
10. Циклы Н.Д. Кондратьева.  
11. Циклы Й. Шумпетера.  
12. Циклы эволюции мировой экономической и политической системы (В.И. Пантин). 
13. Циклы борьбы за мировое лидерство.  
14. Циклы борьбы за мировое лидерство (А. Тойнби; Дж. Модельска и У. Томпсона; Дж. 

Гольдстайн и др.)  
15. Волновые процессы в политической сфере (Ф. Клинберга. Дж. Наменвирса и др.). 

 
Тема 1.4. Модели жизненного цикла 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие циклических представлений.  
2. Типичная модель жизненного цикла.  
3. Примеры моделей жизненного цикла.  
4. Модель жизненного цикла цивилизаций.  
5. Жизненный цикл этноса по Л.Н. Гумилеву.  
6. Жизненный цикл общественного движения.  
7. Жизненный цикл организации.  
8. Жизненный цикл научной специальности.  
9. Жизненный цикл технологического уклада.  
10. Жизненный цикл продукта.  
11. Жизненный цикл семьи и индивида. 

 
Тема 1.5. Когнитивный подход к анализу социокультурной динамики 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Базовые социокультурные системы.  
2. Принципы имманентных изменений.  
3. Принцип предела.  
4. Полувековые циклы в социокультурной эволюции.  
5. Когнитивная теория С.Ю. Маслова. 
6.  Аналитический и синтетический типы сознания.  
7. Эволюция стилей в искусстве.  
8. Циклическая модель развития культуры В.Бюля.  
9. Системная модель де Грина. 

 
Тема 1.6. Современные теории структурной динамики 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Модели теории катастроф.  
2. Катастрофа «Сборка».  
3. Бифуркация. Бифуркации в социальных процессах по Ю. Лотману. 
4. Бимодальность.  
5. Гистерезис.  
6. Модель волнений в тюрьме.  
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7. Модель принятия инновации.  
8. Синергетика и теория хаоса. 
9. Роль нелинейности.  
10. Странный аттрактор.  
11. Неустойчивость и эффект бабочки.  
12. Сценарий хаотизации.  
13. Диссипативные структуры И. Пригожина.  
14. Флуктуации в открытых системах.  
15. Логистическая модель эволюции и возможность возникновения хаотических 

колебаний. 
 
Тема 1.7. Генезис модернизационных теорий 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция модернизационных теорий.  
2. Вклад классиков социологической мысли в теорию модернизации (О. Конт, Э. 

Дюргейм, Г. Спенсер, М. Вебер, К.Маркс, Ф. Теннис и др.).  
3. Современные исследования модернизационной парадигмы (Ш.Эйзенштант, 

П.Штомпка и др.)  
4. Подходы к определению понятия «модернизация».  
5. Составляющие процесса модернизации.  
6. Современные модернизационные процессы в России, их теоретическое обоснование. 

 
Тема 1.8. Этапы и модели модернизации 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы модернизации. 1 этап. 1950-середина 1960-х (М.Леви, Э.Хаген, Т.Парсонс, 

Ш. Эйзенштадт, Д.Элтер);  
2. 2 этап. Середина 1960-х гг. (Ф. Риггс, М.Зингер, Д.Левин);  
3. 3 этап. 1960-1970 гг.;  
4. 4 этап. 1980-е годы;  
5. 5 этап. Конец 1980-1990 гг. (Э. Тирикьян, Дж. Александер, Э.Гидденс, У.Бек и др.).  
6. Теоретические модели модернизации.  
7. «Органическая», или «первичная» модель.  
8. Эндогенная, эндогенно-экзогенная, экзогенная типы модернизации.  
9. Линеарная модель.  
10. Модель парциальной (частичной) модернизации.  
11. Многолинейная модель.  
12. Акторная модель модернизации.  
13. Структурационная модель модернизации.  
14. Методологический потенциал постмодернистских теорий в изучении социальных 

процессов в России.  
15. Социальные инновации в различных сферах жизнедеятельности российского 

общества. 
Тема 1.9. Альтернативные теории модернизации 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность транзитологии.  
2. Принципы транзитологии: демократизация и маркетизация.  
3. Модернизации по Р. Рорти: ироническая солидарность.  
4. Утилитаристский проект «хорошего общества» Дж. Ролза.  
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5. Концепция устойчивого развития Римского клуба.  
6. Теории макдональдизации Дж. Ритцера.  
7. Локальная, или национальная, модель модернизации С. Хантингтона.  
8. Транзитивность современного общества. 

 
Раздел 2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ИЗМЕНЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Тема 2.1. Концепции глобализации 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия.  
2. Проблема консенсуса в научном понимании феномена «глобализация».  
3. Главные парадигмы глобализации: (а) глобальное-локальное и "глоколизм", (б) 

культурна гибридизация, (в) проблема национальных государств, (г) 

примордиальность как социальное явление, (д) гражданское общество, (е) новые 

типы рационализации.  
4. Типы глобализационных теорий. (а) глобализация как линейный процесс 

модернизации, (б) "мир-системная" модель И. Валлерстайн, (в) модель "мировой 

культуры" (М.Арчер, М.Феверстоун, Р.Робертсон), (г) теория глобального сообщества 

(Э.Гидденс), (д) модель глобальной системы, (е) теория "обществ, основанных на 

знании" (Н.Стер). Теории глобализации (У. Бек, Д. Белл, Ф. Бродель, Э. Гидденс, М. 

Дойл, М. Кастельс, Р. Робертсон, Л. Склэр, Дж. Сорос, Г. Томпсон, О. Тоффлер, Ф. 

Фукуяма, Д. Хелд, П. Хэрст и др.). 
5. Методологический потенциал концепций и моделей глобализации в изучении 

современного общества (модели глобальной системы, глобальной и детерриториальной 

социальности).  
6. Концепции пост глобализации «Ворота глобализации в частной жизни». 
 
Тема 2.2. Направление глобализационных процессов в структуре развития 

цивилизации. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Процессы глобализации: сущность, содержание и форма.  
2. Экономика и глобальные процессы.  
3. Интерсоциальные глобальные проблемы.  
4. Социоприродные глобальные проблемы.  
5. Социальные глобальные проблемы.  
6. Противоречия глобализационных процессов и порождаемые ими конфликты. 
7. Глобализация, "макдональдизация" и американизация.  
8. Модель "макдональдидации" Дж.Рицера.  
9. Истоки метасоциологической теории "макдональдизации".  
10. "Идельный тип" (М.Вебер), "Рационализация" и "дегуманизация" (К.Маннгейм).  
11. Пять основных принципов "макдональдизации".  
12. Применимость теории Дж.Рицера в российских условиях. 
13. Глобализованное богатство и локализованная бедность.  
14. Модель новых форм труда.  
15. Американизация труда.  
16. Новые формы потребления. XXI век как век потребления. 
 
Тема 2.3. Глобализация информационного пространства 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие современного информационного пространства.  
2. Роль информации в современном информационном обществе.  
3. Трансформация информационного пространства в условиях глобализации.  
4. Глобализация информационных технологий.  
5. Взаимосвязь информационных и глобализационных процессов.  
6. Глобализация информационного пространства - объективная закономерность 

развития человеческого общества.  
7. Интернет как глобализация информационного пространства.  
8. Социально-правовые последствия глобализации информационного пространства. 
9.  Интерактивное телевидение.  
10. Глобализация и информационная безопасность общества. 
11. Характеристика информационной стратегии России в условиях глобализации.  
12. Информационная стратегия и информационная безопасность России в глобальном 

мире. 
 

Тема 2.4. Россия в системе глобальных процессов 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вхождение России в мировое сообщество: цена и эффективность.  
2. Глобализационная матрица для современного российского общества. 
3. Россия как испытательное поле для постмодернистской модели.  
4. Последствия американизации для России: реальные и планируемые.  
5. Традиционные ценности в ретроспективе и перспективе. 
6. Социальные изменения в традиционных обществах. 
7. Культурные потери, консерватизм, культурный оптимизм.  
8. Тенденции глобализации современного российского общества.  
9. Транзитивное состояние современного российского общества.  
10. Социальные прогнозы будущего России.  
11. Глобализация и цифровое будущее России. 

 
Тема 2.5. Современные модернизационные процессы в России 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Оптимистические и пессимистические концепции российской модернизации. 
2.  Цивилизационные концепции российской модернизации.  
3. Акторные концепции российской модернизации.  
4. Концепция фронтирной модернизации. 

 
Тема 2.6. Транзитивное состояние современного российского общества. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержанию понятия «транзитивное общество».   
2. Основные черты транзитивного общества.  
3. Социальные трансформации как проявление транзитивности.  
4. Социальные прогнозы будущего России: проблемы и перспективы.  
5. Основные признаки нахождения общества в транзитивном состоянии: 

несоответствие законодательства существующим в обществе отношениям; падение 

уровня производства и уровня жизни людей; коренные преобразования в 
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социально-классовой структуре общества; политические манипуляции; выбор новой 

культуры 
 

Тема 2.7. Основные современные направления исследований социально-
экономических и политических изменений 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечень изучаемых элементов содержания.  
2. Основные категории и понятия в исследовании социально-экономических 

изменений.  
3. Основные направления исследований проблем развития современного общества в 

социологии.  
4. Либеральное, консервативное, социал-демократическое и марксистское 

направления исследований.  
5. Основные концепции политических изменений современности.  
6. Проблемы сохранения окружающей среды.  
7. Проблемы бедности и зависимости в системе современных обществ.  
8. Социально-экономические проблемы и противоречия глобализации.  
9. Исследование эффективности решения социально-экономических проблем. 

 
Тема 2.8. Теории культурного лага 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Работа У.Огборна «Социальное изменение».  
2. Технологический детерминизм в социологии У.Огборна.  
3. Теория социального сдвига.  
4. Нематериальная культура и адаптивная культура.  
5. Работа Л.Вирта "Гетто".  
6. Теории городского образа жизни Л.Вирта.  
7. Культурный лаг как разрыв в культурном уровне или между двумя культурами. 

 
Тема 2.9. Современные междисциплинарные подходы к исследованию социально-

экономических и политических изменений 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие социально-экономические и политические изменения, их виды и типы.  
2. Управляемость социально-экономических и политических процессов.  
3. Междисциплинарная связь методологии исследования социально-экономических и 

политических изменений с современными экономическими теориями, социологией, 

статистикой, демографией, теорией диалектики, психологией и другими науками.  
4. Системный подход при изучении социально-экономических и политических 

изменений.  
5. Социально-экономические и политические процессы как объект социальных 

исследований.  
6. Методология исследования: понятие и практическое содержание.  
7. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования.  
8. Системный подход и системный анализ в исследовании социально-экономических и 

политических процессов. 
 

 



19 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Социальные и культурные изменения: концептуальные подходы 

           Тема 1.1. Структурный функционализм и марксизм об основных механизмах 

социальных изменений 
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Тема 1.2. Интегральные и объединительные парадигмы о социальных изменениях 
 

 
 
Тема 1.3. Теории циклических изменений 
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Тема 1.4. Модели жизненного цикла 
 

 
 
Тема 1.5. Когнитивный подход к анализу социокультурной динамики 
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. 

 
Тема 1.6. Современные теории структурной динамики 

 
Рис. 1. Модель катастрофы «сборка» 
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Рис. 2. Модель «беспорядки в тюрьме» 
 
Тема 1.7. Генезис модернизационных теорий  

 

  
Тема 1.8. Этапы и модели модернизации 
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. 
Тема 1.9. Альтернативные теории модернизации  
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РАЗДЕЛ 2. Глобализация социальных изменений. Изменения в современном 

российском обществе 
Тема 2.1. Концепции глобализации 
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Тема 2.2. Направление глобализационных процессов в структуре развития 

цивилизации. 
 

 
 
Тема 2.3. Глобализация информационного пространства 
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Тема 2.4. Россия в системе глобальных процессов 
 

 Тема 2.5. Современные модернизационные процессы в России 
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 Тема 2.6. Транзитивное состояние современного российского общества. 
 

 
 
Тема 2.7. Основные современные направления исследований социально-экономических 

и политических изменений 
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Тема 2.8. Теории культурного лага 
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Тема 2.9. Современные междисциплинарные подходы к исследованию социально-

экономических и политических изменений 

 
 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социологический анализ социальных и 

культурных изменений» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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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 практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  



34 

 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
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«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
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2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
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 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

Тема 1.1. Структурный функционализм и марксизм об основных механизмах 

социальных изменений  
Цель: изучить основные концептуальные подходы к пониманию социальных и 

культурных изменений 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Структурный функционализм об основных 

механизмах социальных изменений. Классический 

эволюционизм: общая основа; слабые стороны. Огюст Конт 

и идеалистическая концепция эволюции: Герберт Спенсер и 

натуралистическая концепция эволюции; Льюис Морган и 

материалистическая концепция эволюции; Эмиль Дюркгейм 

и социологическая концепция эволюции: Фердинанд Теннис 

и эволюция без прогресса; Лестер Уорд и эволюция 

эволюции. 
Неоэволюционизм: основные направления. Закон 

эволюции культуры Лесли Уайта. Джулиан Стюард и 

концепция многолинейной эволюции. Теория двух скачков в 

истории общества Вира Гордона Чайлда. Герхард и Жан 

Ленски: эколого-эволюционный подход. Законы культурной 

эволюции М. Салинз и Э. Сервиса. Синергетический подход. 
Парсонс о дифференциации и усложнении 

эволюционных систем. Методологическое значение 

структурно-функциональной социологии Парсонса для 

понимания судеб реформирования российского общества. 
Конфликтные парадигмы. Марксизм и неомарксизм о 

внутренних механизмах саморазвития общества, о великих 

личностях как агентах социальных изменений. Марксистская 

парадигма о “реставрации” капиталистических» отношений в 

России, о характере основных противоречий общественной 

жизни. “Класс в себе” и “класс для себя”: проблема социальной 

солидарности в поведении разных социальных групп. 
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
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и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции.  

Марксизм Структурный функционализм  

Общество как сумма связей и 

отношений, в которых индивиды находятся 

друг с другом. 
1) метод исторический и 

диалектический (метод исторического и 

диалектического материализма). Общ-во как 

единое целое, где предмет и явления связаны. 
2) структурно – функциональный метод 

(структурный фикционализм) (т.е. общ-во как 

система, вклад явлений в соц. систему). 
3) сравнительно – исторический метод 

(эмпирический метод, опрос, составил 

анкетирование для рабочих на предприятии. 

Общество – социальная система, 

достигшая по отношению к окружающей среде 

наивысшего уровня самодостаточности, члены 

общества рассматриваются как часть 

окружения данной социальной системы, 

внутренних условий ее функционирования. 

Конфликты объясняют социальные 

процессы и изменения, именно они 

пронизывают жизнь общества во всех его 

направлениях, именно конфликтами 

объясняется осуществление революций и 

переход к новому типу общества. 

Ценности рассматриваются как высшие 

принципы, на основе которых обеспечивается 

взаимосогласие (консенсус). Переход к новому 

типу социальной системы происходит в 

результате процессов дифференциации. 

Каждая новая подсистема является адаптивной 

прежней, боле устойчивой, более гибкой. 

Личность есть ансамбль общественных 

отношений. 
Личность — это продукт ролевых 

функций. 

Маркс характеризовал конфликт как 

естественное состояние классового, 

основанного на частной собственности 

общества, присущее изначально его природе. 

Общество статично, стабильно или 

находится в состоянии динамического 

равновесия. При помощи правовых норм 

упорядочиваются отношения между 

индивидами и институтами, что уменьшает 

потенциал конфликта. 

Общество состоит из базиса и 

надстройки. 
Общество состоит из 4 

подсистем (экономика, политика, 

фидуцитарное, социетальное общества), 

каждая из которых одинаково важна. 

Основу общества 

составляют производственно-экономические 

отношения. Они являются материальными, 

поскольку складываются между людьми с 

объективной необходимостью, существуя вне 

и независимо от их воли и желания. 

Базисными же эти отношения выступают 

потому, что определяют экономический строй 

Нормы – социальные явления, 

регулирующие конкретные социальные 

процессы и отношения. 
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общества, а также порождают и существенным 

образом влияют на соответствующую ему 

надстройку. 

Основной тип конфликта - 
взаимодействие между производительными 

силами и производственными отношениями, 

которые на определенном этапе 

общественного развития гармонировали меж-
ду собой, по затем между ними наступало 

несоответствие. Оно было вызвано 

тормозящим и сдерживающим развитие 

производительных сил состоянием 

производственных отношений. 
В конце концов отношения между ними 

доходили до антагонизма и конфликта. 

Общ-во как система внутренне 

дифференцируемая и упорядоченная 

целостность. 
Часть системы 

называется структурными элементами, 
которые вносят свой вклад в поддержание 

системы и её воспроизводства. 
В качестве социальные структуры 

рассматриваются любые устойчивые 

образцы – паттерны – деятельности людей. 

Вклад каждого паттерна в действие соц. 

порядка определяется как функция соц. 

структуры. Именно функциональность, 

полезность к.-либо действий социальной 

системы обусловливает их закрепление в 

качестве элементов системы. 

Конфликт мог быть разрешен лить 

ценой перехода от одних производственных 

отношений (переставших соответствовать 

уровню и характеру развития 

производительных сил) к другим, после чего в 

обществе вновь устанавливалось состояние 

относительного равновесия. 
Однако все дело в том, что антагонизм 

между производственными отношениями и 

производительными силами перерастал в 

конфликт между классами, выражавшими 

различные стороны и интересы развития 

способа производства. Таким 

образом, классовая борьба становилась 

особым типом конфликта. Сами 

антагонистические классы (эксплуататоров и 

эксплуатируемых) должны были, по мнению 

Маркса, исчезнуть лишь в коммунистической 

формации, поскольку последняя, по 

определению, может быть только 

бесклассовым, а, следовательно, 

бесконфликтным обществом. 

Если конфликт все же возникает, то его 

следует улаживать через правовую систему, 

избегая дезинтеграции социальной системы; 

каждый элемент в о-ве способствует 

стабильности. Равновесие достигается при 

помощи средств символического обмена. 
Задача С.Ф. подхода дать 

функциональное объяснение соц. явлениям, 

вписать эти явления в соц. систему. 
2 пути С.Ф. анализа: 
1) имея представления о функциях, 

социолог обнаружит соответствующей 
социальной структуры. 

2) имея представления о социальных 
структурах, определить свойственные им 

функции. (Мертон) 

 
 
Тема 1.2. Интегральные и объединительные парадигмы и социальных изменениях  

Цель: сформировать представления о социальных и культурных изменениях через 

призму интегральных и объединительных парадигм. 
Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Теорема флуктуации П.Сорокина о социальных 

изменениях. Независимая динамика структур. Теория 

структурации: учет единой динамики агентно-структурной 

реальности.  
Синергетический подход к социальным изменениям. 

Точка бифуркации. 
Возможности использования методологии теорий 

структурации и структуралистского конструктивизма для 

интерпретации перемен на макро и микроуровнях в 

российском обществе. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Объединительные парадигмы - постклассические парадигмы, в которых раскрывается 

взаимосвязь соц. структур и деятельных соц. агентов. 
Последние десятилетия в развитии современной социологии отмечены, с одной 

стороны, появлением новых соц. концепций, дальнейшим усилением их многообразия, с 

другой - все яснее проявляющимся стремлением преодолеть традиционный разрыв макро- и 

микросоциологии, теоретического и эмпирического подходов к изучению и пониманию соц. 

реальности. Такое стремление началось в 30-е годы, но именно в 70-90 оно приобретает 

характер устойчивой, доминирующей тенденции. Значение объединительных попыток 

состоит не только в том, что они сами по себе несут немалое новое соц. значение, но и в том, 

что успешное решение этой важнейшей задачи может означать переход к качественно новому 

этапу в развитии теоретической социологии. Речь идет о тенденции движения не к одной и 

единственной общесоциологические теории, исключающей плюрализм соц. парадигм, а об 

обеспечении единства и многообразия, при котором сохраняющийся плюрализм не исключал, 

а предполагал сближение различных методологических подходов к изучению соц. 

действительности. Речь идет о потребности в создании более широкой и высокой соц. научной 

системы, способной обобщить лучшие достижения различных направлений современной 

социологии. 
Интегралистские, объединительные тенденции в современной социологии рельефно 

проявились в частности в новейших концепциях «коммуникативного действия» Хабермаса, 

«структуралистского конструктивизма» Бурдье, «структурации» Гидденса, 

"неофункционализма" Александерса и др. Немецкий соц. философ и социолог Юрген 

Хабермас в работах «Теория коммуникативного действия», «Фактичность и значимость» и др. 

сделал попытку соединить концепции структурного функционализма и концепции 

феноменологии, добиться интеграции теории действия и теории систем. С творчеством этих 

социологов связан качественно новый этап в развитии социологической науки. 
 
Тема 1.3. Теории циклических изменений 

Цель: Способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных  

Структура лекционного занятия. 
№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
 

Развитие циклических представлений. Модели волновой 

динамики. Космические теории цикличности. Теория А.Л. 

Чижевского. Теория Д.О. Святского. Теория Л.H. Гумилева. 

Теории смены поколений (К. Манхейм, Ортеги-и-Гасета, В. 

Парето). Теория политико-делового цикла (Эдвард Р. Тафт). 

Циклы Кузнеца. Циклы Н.Д. Кондратьева. Циклы Й. Шумпетера. 

Циклы эволюции мировой экономической и политической 

системы (В.И. Пантин). Циклы борьбы за мировое лидерство. 

Циклы борьбы за мировое лидерство (А. Тойнби; Дж. Модельска 

и У. Томпсона; Дж. Гольдстайн и др.) Волновые процессы в 

политической сфере (Ф. Клинберга. Дж. Наменвирса и др.). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Циклические схемы чаще всего предлагались философами, историками или 

философами истории, а не социологами. Но в самой социологии также можно найти примеры 

циклического мышления. Два из них заслуживают особого внимания. 
Вильфредо Парето: циркуляция элиты 
Классический анализ социальных циклов в более узких пределах отдельных обществ 

дал Вильфредо Парето (1848-1923) в монументальном «Трактате всеобщей социологии» 

(1916). 
Парето представил образ общества в виде социальной системы, которая проходит через 

повторяющиеся циклы - равновесие, дестабилизация, потеря равновесия и новое равновесие. 

Это относится к обществу в целом, но то же происходит и с составляющими его сегментами - 
политикой, экономикой и идеологией. Соответственно существуют всеобщий социальный 

цикл и специфические циклы: военно-политический, экономико-индустриальный и 

идеологически-религиозный, причем каждый из них следует одинаковой модели. Чтобы 

понять суть этих циклов, необходимо ознакомиться со взглядами Парето на анатомию 

социальной системы. 
С его точки зрения, она состоит из трех типов взаимосвязанных компонентов 

(переменных): «остатков», т. е. имманентно присущих человеку чувств; «интересов», т. е. 

объективных условий, служащих человеческим потребностям; и «производных», т. е. 

предписаний и рациональных объяснений, изобретаемых людьми для легитимации первых 

двух типов компонентов. 
«Остатки» играют определяющую роль в социальной жизни. Наиболее важные из них - 

хитрость и сила, представляют две альтернативные стратегии, которые люди применяют для 

достижения своих целей. «Остатки» «комбинаций», относящиеся к классу 1, характеризуются 

способностью к открытиям, предпринимательским духом, готовностью к риску, активностью, 

экспансивностью, стремлением к новизне и оригинальности. Противоположными им являются 

«остатки» постоянства агрегатов (класс 2), для которых характерны осмотрительность, 

осторожность, традиционализм, предпочтение ценности безопасности, стремление к 

стабильности и преемственности, проявление личной преданности, законопослушание и 

патриотизм. 
Общество неоднородно, в нем всегда есть элиты, куда входят преуспевшие в отдельных 

видах деятельности: политическая (правящая) элита, экономическая элита, идеологическая 

(интеллектуальная) элита. Характер элиты обусловливается распределением «остатков» 
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между ее членами и, в частности, соотношением «остатков» класса 1 и класса 2. Идеи и 

действия элиты зависят от того, какие члены в ней доминируют - с инновационными 

«остатками» инстинкта комбинаций или с консервативными «остатками» постоянства 

агрегатов. 
Социальные- и исторические изменения рассматриваются как циклические смены элит: 

их восхождение, упадок и замена. По выражению Парето, «история - это могила 

аристократии» (т. е. элиты всех типов). Механизм данного процесса заключается в 

чередовании «остатков», которые завоевывают и теряют свою главенствующую роль внутри 

элиты. Проследим три типичных цикла таких изменений. 
В военно-политическом цикле основными действующими лицами являются сильные 

правители («львы») и хитрые администраторы («лисы»). Возьмем в качестве начальной точки 

цикла правление «львов»: оно держится на завоеваниях, войнах, территориальной экспансии, 

подавлении других обществ. Военные способности, лояльность, преданность сообществу и 

традициям ценятся превыше всего. Правящая элита насыщена «остатками» постоянства. 

Однако рано или поздно этого оказывается недостаточно. В мирный период для успешного 

управления, администрирования и организации требуются иные таланты. Люди, 

представляющие «остатки» комбинации («лисы»), объединяются, медленно проникают в 

элиту, вытесняя господство «львов», и в конце концов полностью отбирают у них власть. Так 

начинается вторая фаза цикла. «Лисы» отрицают «внешнюю политику», подрывают военную 

мощь общества, пренебрегают традиционными ценностями. Это провоцирует консервативный 

заговор «львов», которые объединяются и сбрасывают «лис» силой, своим самым 

эффективным оружием. И цикл начинается заново. «Элита, полагающаяся на силу, смелость, 

подавление, сменяется буржуазной, плутократической элитой, зависящей от хитрости, интриг, 

идеологии, и наоборот». 
В экономической сфере наблюдается аналогичная ситуация. Индустриальный цикл 

вовлекает в свою орбиту «рантье» и «спекулянтов». Предположим, что первые доминируют в 

экономической элите. Они представляют «остатки» постоянства, ориентируясь на надежную 

собственность, минимизацию риска, накопление, а не на вложение прибылей, стабильный 

доход. Общим эффектом их политики будет стагнация или даже откат. Социальное 

недовольство и возмущение создают предпосылки для улучшений и реформ. «Спекулянты» - 
инноваторы, менеджеры, объединяются, медленно проникают в экономическую элиту и 

подрывают доминирование «рантье». Во второй фазе цикла растет неуверенность в будущем, 

хаос и аномия, неизбежно сопровождающие реформы, провоцируется консервативный заговор 

под предводительством «рантье», чье социальное значение усиливается и доминирование в 

конце концов восстанавливается. 
В идеологически-религиозном цикле главными действующими лицами являются 

«священники», охраняющие веру, и «скептики» - критически настроенные интеллектуалы, 

защищающие разум. Предположим, что в социальном сознании доминируют вера, догматизм 

и традиционализм, а среди идеологической элиты превалируют «остатки» постоянства. 

Однако рано или поздно ищущая и скептическая человеческая натура дает о себе знать: 

возникают новые концепции, идеи, образы, которые завоевывают все больше сторонников. 

Идеологический монолит ослабевает, формируется альтернативное мышление, которое 

медленно подрывает верховенство веры. Разум и его представители, «скептики-
интеллектуалы, одерживают победу. Эпоха науки, технологий, инструментального мышления 

и расчета эффективности завершает первую фазу цикла. Но затем стремление понять смысл 

бытия, постичь конечную истину вновь обретает былую силу. Возрождение мифического и 

магического мышления открывает новые возможности для «священников», а «скептики» 

становятся маргиналами общества. Возвращаются фундаментализм и догматизм. 
 
Тема 1.4. Модели жизненного цикла 
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Цель: Способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки 

новых методических подходов при изучении моделей жизненного цикла 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Общество как конструкция непрерывно меняющейся 

реальности агентами, которые и производят социальные 

изменения. Изучение процесса конструирования человеком 

меняющегося социального мира. Веберианство, 

символический интеракционизм, феноменология, 

этнометолология, теория обмена (М. Вебер, Дж. Мид, Г. 

Блумер, И. Гоффман, А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. 

Гарфинкель, Дж. Хоманс, П. Блау, Ч. Кули, А. Халлер). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Жизненный цикл программного продукта - это период времени, начинающийся с 

момента принятия решения о необходимости создания ПП и заканчивающийся в момент его 

полного изъятия из эксплуатации (вследствие его морального старения или потери 

необходимости решения соответствующих задач). 
Под моделью жизненного цикла разработки ПП понимается структура, 

определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач, 
выполняемых на протяжении жизненного цикла разработки ПП. Модель жизненного цикла 

зависит от специфики и сложности выполняемого проекта, а также от условий, в которых 

создается и будет функционировать ПП. 
Наибольшее распространение получили следующие модели жизненного цикла 

разработки ПП: 
 каскадная модель, или «водопад»; 
 V-образная модель; 
 модель прототипирования; 
 модель быстрой разработки приложений, или RAD-модель; 
 многопроходная модель; 
 спиральная модель. 

 
 
Тема 1.5. Когнитивный подход к анализу социокультурной динамики 
Цель: Способность самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных 

социологических знаниях предложения по решению социальных проблем, а также разрабатывать 

механизмы согласования интересов социальных групп и общностей на основе когнитивного подхода к 

анализу социокультурной динамики 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Базовые социокультурные системы. Принципы 

имманентных изменений. Принцип предела. Полувековые 

циклы в социокультурной эволюции. Когнитивная теория 

С.Ю. Маслова. Аналитический и синтетический типы 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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сознания. Эволюция стилей в искусстве. Циклическая 

модель развития культуры В.Бюля. Системная модель де 

Грина. 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Основы эволюционной теории П.А.Сорокина. Базовые социокультурные системы. 

Принцип имманентных изменений. Принцип предела. 
Полувековые циклы в социокультурной эволюции. Когнитивная теория С.Ю.Маслова. 

Аналитический и синтетический типы сознания. Эволюция стилей в искусстве. Циклическая 

модель развития культуры В.Бюля. Системная модель де Грина. 
 
Тема 1.6. Современные теории структурной динамики 
Цель: Развить способность и готовность к осуществлению работ для изучения актуальных 

социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп на базе 

знания современных теорий структурной динамики 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Модели теории катастроф. Катастрофа «Сборка». 

Бифуркация. Бимодальность. Гистерезис. Модель волнений 

в тюрьме. Модель принятия инновации. Бифуркации в 

социальных процессах по Ю. Лотману. 
Синергетика и теория хаоса. Роль нелинейности. 

Странный аттрактор. Неустойчивость и эффект бабочки. 

Сценарий хаотизации. Диссипативные структуры И. 

Пригожина. Флуктуации в открытых системах. 

Логистическая модель эволюции и возможность 

возникновения хаотических колебаний. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Экономические и политические изменения, произошедшие на рубеже XX и XXI веков, 

привели к значительным изменениям в характере торговых и технологических взаимосвязей 

между странами. Образовались новые уровни политико-экономической организации (мега-
уровни) – такой, например, как Европейский Союз. Все эти изменения сопровождались 

глубокими структурными сдвигами на отраслевом и технологическом уровнях, как в 

отдельных странах, так и в рамках новых интеграционных образований. По существу все это 

поставило вопрос о новых подходах к оценке структурных изменений, с учетом особенностей 

современного экономического развития. 
Основой нового подхода должно стать рассмотрение структурно-функционального 

двуединства экономических систем как внутреннего механизма, определяющего темпы и 

направление ее развития, а само экономическое развитие – как последовательность 

определенных структурных изменений. Таким образом, актуальность темы работы определена 
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необходимостью оценки влияния структурного фактора на процессы экономического развития 

и учета уже сложившихся структурных пропорций в экономике. 
Длительное время структурные изменения в экономике изучались как отдельный 

фактор, воздействующий среди многих других, на результаты экономической деятельности 

предприятия. При этом, как правило, ограничивались двумя смежными периодами, что 

практически приводило к рассмотрению структурного фактора как несистематической 

характеристики в развитии системы. 
Современное состояние изучения процессов структурной динамики характеризуется 

явным преобладанием в качестве инструментария исследования моделей межотраслевого 

баланса (работы американских экономистов и сотрудников ЮНИДО). Все большее внимание 

уделяется изучению вопросов структурной технологической динамики. Вместе с тем, как это 

показывает современное экономическое развитие, и особенно текущий экономический кризис, 

структурная несбалансированность таит в себе реальные экономические угрозы, причем 

долговременного характера, учитывая инерционный характер процессов в 

макроэкономических системах. 
1.1 Модели теории катастроф 
В начале 70-х годов стал популярен термин «катастрофа», обозначающий 

скачкообразные изменения, возникающие при плавных изменениях значений параметров. В 

популярных изданиях теория катастроф рекламировалась как переворот в математике, 

сравнимый с изобретением дифференциального исчисления. За последние годы появились 

сотни публикаций, в которых теория катастроф успешно применялась в естествознании и 

технике. Опубликованы также работы, в которых модели теории катастроф применялись в 

экономике, психологии, лингвистике, социологии. 
Один из ведущих российских математиков В.И.Арнольд отмечает, что обоснованность 

теории катастроф существенно зависит от обоснованности исходных посылок. «Например, в 

теории хлопков упругих конструкций и в теории опрокидывания кораблей предсказания 

теории полностью подтверждаются экспериментом. С другой стороны, в биологии, 

психологии и социальных науках (скажем, в приложениях к теории поведения биржевых 

игроков или к изучению нервных болезней) как исходные предпосылки, так и выводы имеют 

скорее эвристическое значение». 
Чаще всего неприятным сюрпризом для наблюдателя оказывается ситуация, в которой 

небольшие, постепенные изменения параметров ведут к неожиданно резкому, обвальному 

изменению поведения системы. Рассмотрим основные положения теории катастроф на 

качественном уровне, опуская математические детали. 
Одной из наиболее популярных моделей теории катастроф является катастрофа 

«сборка», изображенная на рис. 1. 

 
Рис. 1 Катастрофа «сборка» 
Здесь наглядно продемонстрированы качественные особенности катастрофического 

поведения систем. По осям а и b отложены значения независимых переменных, а по оси х -
 зависимой. Возможным положениям системы соответствует поверхность катастроф. 
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Проекция этой поверхности на плоскость (а, b) дает бифуркационную кривую (бифуркация от 

лат. bifurcus - раздвоенный). 
Предположим, что непрерывному изменению значений параметров а и b на рис. 1 

соответствует движение по кривой RT. В точке T происходит катастрофа - система скачком 

переходит с верхнего листа на нижний в точку P. 
Отметим, что каждому значению параметров а и b внутри бифуркационной кривой 

соответствуют два различных состояния системы (бимодальность). На поверхности катастроф 

можно наблюдать явление гистерезиса, когда поведение системы существенно зависит от 

предыстории процесса. Например, при изменении состояния системы вдоль 

кривой RT происходит скачок с верхнего листа на нижний - из точки T в точку P. Но при 

движении вдоль кривой PQ скачок с нижнего листа на верхний произойдет не в точке P, а в 

точке Q. 
В работе Постона и Стюарта с помощью теории катастроф исследуется динамика 

нарушений режима в тюрьме Гартри в течение 1972 г. Используя факторный анализ, авторы 

выделили два основных фактора, влияющих на беспорядки: напряженность (чувство 

разочарования и безысходности, бедственное положение); разобщенность (взаимное 

отчуждение, отсутствие общения, разбиение на два лагеря). 
Анализ показал, что с ростом напряженности повышается вероятность волнений, а 

увеличение разобщенности связано с характером волнений - они становятся более внезапными 

и яростными. 

 
Рис. 2. Модель волнений в тюрьме 
Авторы считают, что динамика системы соответствует модели катастрофы «сборка». 

Из рис. 2 видно, что при низких значениях разобщенности система стремится к устойчивому 

положению умеренного волнения, но при высоком уровне разобщенности она меняет свое 
положение скачком с нижнего листа на верхний и обратно. 

Одно из основных понятий современной нелинейной науки - бифуркация. В 

математике под бифуркацией понимают изменение числа или устойчивости решений 

определенного типа для модели, описывающей систему при изменении управляющих 

параметров. В точке бифуркации система как бы делает выбор, который определяет ее 

дальнейшую эволюцию. Понятие бифуркации описывает процесс перехода постепенных 

количественных изменений управляющих параметров в качественное изменение состояния 

системы. 
Столь емкий термин не мог не завоевать популярность в общественных науках. Так, 

Лотман считает, что целесообразно рассмотреть два типа социальных процессов. В первом 

типе социальных процессов события носят внеличностный характер, так как участники 

процесса практически лишены права выбора. Можно сказать, что люди играют роль частиц в 

броуновском движении гигантских социальных процессов (развитие общественных 
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формаций, классовые, национальные движения). Второй тип социальных процессов связан с 

событиями, которые совершаются через сознание людей и с помощью этого сознания. 

«Человек оказывается перед возможностью выбора поведения и неизменно соотносит свои 

действия с образом дели, представлением о результатах». Таким образом, там, где социальный 

процесс предстает как множество альтернатив, выбор между которыми осуществляется 

интеллектом и волей человека, необходим поиск новых и более сложных форм и моделей 

причинности. 
Опираясь на идеи синергетики, Ю. Лотман предлагает рассматривать социальный 

процесс как многофакторный поток. «Когда достигается точка бифуркации, движение как бы 

останавливается в раздумье перед выбором пути». Из этой точки может выходить несколько 

равновероятностных устойчивых траекторий развития. В этом моменте социального процесса 

люди имеют возможность осуществлять выбор. «Как бы ни были бессильны при нормальном 

течении истории эти факторы, они оказываются решающими в момент, когда система 

задумалась перед выбором. Но вмешавшись в общий ход процесса, они сразу же придают его 

изменениям необратимый характер». 
Однако не следует забывать, что социальные системы от природных отличает прежде 

всего то, что эти системы являются когнитивными, способными делать осознанный выбор. 
 
 
Тема 1.7. Генезис модернизационных теорий  

Цель: дать представления о модернизации как социокультурных изменениях и о 

генезисе модернизационных теорий 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Эволюция модернизационных теорий. Вклад 

классиков социологической мысли в теорию модернизации 

(О. Конт, Э. Дюргейм, Г. Спенсер, М. Вебер, К.Маркс, Ф. 

Теннис и др.). Современные исследования 

модернизационной парадигмы (Ш.Эйзенштант, П.Штомпка 

и др.) Подходы к определению понятия «модернизация». 

Составляющие процесса модернизации. Современные 

модернизационные процессы в России, их теоретическое 

обоснование. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 

Теория модернизации — это модель экономического и социального развития, в рамках 

которой глобальное неравенство объясняется технологическими и культурными различиями 

между обществами. Она появилась в 1950-е гг. — время, когда американское общество было 

очаровано новой технологией и многие люди в бедных странах относились враждебно к 

Соединенным Штатам. На фоне усиливающегося во всем мире влияния социалистического 

Советского Союза творцы американской политики разработали прорыночную 

внешнеполитическую линию, которой мы и придерживаемся до сих пор. 
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Историческая перспектива. Теоретики модернизации указывают, что еще несколько 

столетий назад весь мир был беден. Поскольку бедность была нормой на протяжении всей 

человеческой истории, объяснения требует именно богатство. 
Оно стало реальностью для европейцев с конца средних веков по мере открытия новых земель 

и расширения торговли. Вскоре началась промышленная революция, преобразовавшая 

сначала Западную Европу и затем Северную Америку. Индустриальная технология вместе с 

развитием капитализма способствовала накоплению новых беспрецедентных состояний. 

Вначале это новое богатство появилось лишь у немногих. Но индустриальная технология 

была настолько производительной, что постепенно жизненный уровень даже самых бедных 

людей начал повышаться. Призрак абсолютной бедности, который бросал зловещую тень на 

человечество, наконец исчез. 
В течение XX в. уровень жизни в странах с высоким уровнем доходов, где началась 

промышленная революция, возрос по крайней мере четырехкратно. Теперь процесс 

индустриализации идет во многих азиатских и латиноамериканских странах со средним 

уровнем доходов, и они также становятся богаче. Но страны с низким уровнем доходов, не 

обладающие передовой технологией, мало изменились. 
Важность культуры. Почему промышленная революция не устранила бедность во всем 

мире? Согласно теории модернизации, не каждое общество стремилось осваивать новые 

технологии. Для этого его культура должна придавать особое значение выгодам от инноваций 

и приверженности материальным ценностям. 
В теории модернизации, таким образом, традиция считается самым большим препятствием 

экономическому развитию. В обществах с сильным институтом семьи и уважением к 

прошлому существует «культурная инерция», мешающая людям принимать новые 

технологии, которые повысили бы их жизненный уровень. Даже сегодня многие люди 

выступают против технологического прогресса как угрозы их семейным отношениям, 

традициям и религиозным убеждениям. 
Стадии модернизации по Ростоу. Согласно теории модернизации, дверь к богатству открыта 

для всех. Действительно, поскольку технологический прогресс распространяется по всему 

миру, все общества должны постепенно развиться в промышленном отношении. По мнению 

У. У. Ростоу (Rostow, 1960,1978), процесс модернизации проходит четыре стадии. 
1. Стадия традиционного уклада жизни. Воспитанным в уважении к прошлому, людям в 

традиционных обществах трудно себе представить другую жизнь. Поэтому их жизнь 

организована вокруг семьи и местных общин и катится по накатанной колее, что не 

способствует проявлению индивидуальной свободы или осуществлению изменений. Часто 

жизнь в таких обществах духовно богата, но материально не обеспечена. Столетие назад 

большинство стран находились на этом начальном этапе экономического развития. 

Бангладеш, Нигер и Сомали все еще остаются на традиционной стадии, пребывая в нищете. 
2. Стадия подъема экономики. По мере того, как общество избавляется от власти 

традиций, люди задействуют свои таланты и воображение, побуждая экономическое 

развитие. Возникает рынок, поскольку люди производят товары не только для 

собственного потребления, но и для торговли с другими с целью получения прибыли. 

Также развиваются больший индивидуализм, готовность рисковать и желание 

материальных благ, подчас за счет ослабления семейных связей и освященных веками 

норм и ценностей. Великобритания достигла стадии подъема экономики примерно к 

1800 г., США — к 1820 г. На этой стадии находится сейчас, например, Таиланд, страна 

в Восточной Азии со средним уровнем доходов. Такое развитие обычно ускоряется 

благодаря влиянию со стороны богатых стран, предполагающему иностранную 

помощь, ознакомление с передовой технологией и инвестиционный капитал, а также 

возможности обучения за границей. 
3. Продвижение к технологической зрелости. На этой стадии широкое распространение 

получает идея «роста», которая питает стремление общества к более высокому 
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жизненному уровню. Многосторонне развитая экономика заставляет людей стремиться 

к использованию преимуществ индустриальной технологии. В то же время они 

начинают понимать (и иногда сожалеть), что индустриализация разрушает 

традиционную семью и жизнь сообществ. Великобритания достигла этой точки 

примерно к 1840 г., США — к 1860 г. Сегодня Мексика, Пуэрто-Рико и Южная Корея 

находятся среди регионов, приближающихся к технологической зрелости. В 

обществах, находящихся на третьей стадии, значительно уменьшилась абсолютная 

бедность. Города наполняются людьми, которые оставляют деревни в поисках 

экономических возможностей, специализация труда делает отношения безличными, а 

усиление индивидуализма порождает социальные движения, требующие расширения 

политических прав. Общества, приближающиеся к технологической зрелости, также 

обеспечивают базовое образование для всех граждан и продвинутое обучение для 

некоторых из них. Образованный человек считает традиции «прошлым», что открывает 

путь к дальнейшим изменениям. Социальное положение женщин постепенно 

приближается к положению мужчин. Даже при таких условиях этот процесс в 

ближайшей перспективе может поставить перед женщинами неожиданные проблемы. 

4. Высокий уровень массового потребления. Экономическое развитие постепенно 

приводит к подъему жизненного уровня, поскольку массовое производство 

стимулирует потребление промышленных товаров. Проще говоря, люди довольно 

скоро начинают «нуждаться» в растущем многообразии товаров, производимых 

обществом. 
США, Япония и другие богатые страны перешли на эту стадию около 1900 г. Сейчас на этот 

уровень экономического развития поднимаются две прежние британские колонии, 

превратившиеся в небольшие преуспевающие общества Восточной Азии: Гонконг (часть 

Китайской Народной Республики) и Сингапур (получивший независимость в 1965 г.). 
Роль богатых стран. По теории модернизации, странам с высоким уровнем доходов 

отводится четыре важные роли в глобальном экономическом развитии. 
1. Помощь в контроле численности населения. Поскольку прирост населения наиболее 

велик в самых бедных обществах, он может опережать успехи в экономике. Богатые 

нации могут помочь ограничить прирост населения, экспортируя технологию 

ограничения рождаемости и способствуя ее использованию. С началом экономического 

развития уровень рождаемости должен понизиться, как это произошло в промышленно 

развитых странах, поскольку иметь детей становится экономически невыгодно. 
2. Увеличение производства продовольствия. Богатые страны могут экспортировать 

высокотехнологичные методы ведения сельского хозяйства в бедные государства и 

таким образом повысить производительность сельскохозяйственного производства. 

Подобные методы, в целом называемые «зеленой революцией», означают посев семян 

новых гибридов, современные методы ирригации, внесение химических удобрений и 

пестицидов. 
3. Внедрение индустриальной технологии. Богатые страны также способны ускорить 

экономическое развитие в бедных, снабжая те машинами и информационной 

технологией, что повышает производительность труда. Кроме того, в результате 

индустриализации рабочая сила перемещается из сельского хозяйства в 

промышленность и сферу обслуживания. 
4. Предоставление иностранной помощи. Инвестиционный капитал, каким располагают 

развитые страны, может повысить шансы бедных обществ на подъем экономики, согласно 

модели Ростоу. На иностранную помощь можно купить удобрения и финансировать 

ирригационные проекты, которые увеличивают производительность сельского хозяйства. 

Финансовая и техническая помощь также позволит строить электростанции и фабрики, чтобы 

увеличить объемы промышленного производства. 
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Критическая оценка. Теория модернизации имеет много влиятельных сторонников среди 

социологов (Parsons, 1966; W. Moore, 1977,1979; Bauer, 1981; Berger, 1986; Firebaugh & Beck, 

1994; Firebaugh, 1996,1999; Firebaugh & Sandu, 1998). Кроме того, в течение многих 

десятилетий она формировала внешнюю политику США и других развитых стран. Ее 

сторонники указывают на быстрое экономическое развитие в Азии — включая Южную 

Корею, Тайвань, Сингапур и Гонконг — как на доказательство того, что рост благосостояния, 

сопровождавший индустриализацию в Западной Европе и Северной Америке, возможен 

повсюду. 
Но, во-первых, представители социалистических стран (и западные аналитики, 

придерживающиеся левых взглядов) резко критикуют теорию модернизации как 

завуалированную защиту капитализма. По мнению критиков, ее самый серьезный недостаток 

заключается в том, что в большинстве бедных стран модернизация не произошла. ООН 

недавно сообщила, что жизненный уровень во многих странах, в том числе на Гаити и в 

Никарагуа (Латинская Америка), Судане, Гане и Руанде (Африка), фактически ниже, чем в 

1960 г. (United Nations Development Programme, 1996). 
Во-вторых, теорию модернизации критикуют за то, что она не может объяснить, каким 

образом самые богатые страны, которым выгодно существующее положение, часто 

блокируют путь бедных стран к развитию. Критики обвиняют первые в том, что столетия 

назад они добились промышленной мощи, используя свою силу в мире. Следует ли сегодня 

ожидать промышленный рост в бедных странах, если они слабы? 
В-третьих, продолжают критики, в теории модернизации богатые и бедные общества 

рассматриваются как отдельные миры, и игнорируется роль международных отношений. 

Прежде всего именно колонизация повысила благосостояние Европы. Она была 

экономическим золотым дном для европейских наций, но страны Латинской Америки и Азии 

до сих пор не могут оправиться от этого. 
В-четвертых, критики утверждают, что теория модернизации выставляет наиболее развитые в 

мире страны как стандарт для всего человечества, будучи этно-центрически предвзятой. 

Следует помнить, что, придерживаясь нашей западной концепции «прогресса», мы разрушили 

окружающую среду во всем мире и безрассудно увязли в конкуренции и практицизме. 
И наконец, в-пятых, теория модернизации вызывает критику за утверждение о том, что в 

глобальной бедности почти полностью повинны сами бедные общества. Критики расценивают 

такую позицию как обвинение жертв в их собственном тяжелом положении. Вместо этого, 

утверждают они, анализ глобального неравенства должен сосредоточиться на действиях и 

беднейших, и богатых наций (Wiarda, 1987). 
 

Тема 1.8. Этапы и модели модернизации 

Цель: формирование научного представления о основных этапах становления 

модернизационных теорий  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Этапы модернизации. 1 этап. 1950-середина 1960-х 

(М.Леви, Э.Хаген, Т.Парсонс, Ш. Эйзенштадт, Д.Элтер); 2 этап. 

Середина 1960-х гг. (Ф. Риггс, М.Зингер, Д.Левин); 3 этап. 1960-
1970 гг.; 4 этап. 1980-е годы; 5 этап. Конец 1980-1990 гг. (Э. 

Тирикьян, Дж. Александер, Э.Гидденс, У.Бек и др.). 

Теоретические модели модернизации. 

«Органическая», или «первичная» модель. «органическая», 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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или «первичная». Эндогенная, эндогенно-экзогенная, 

экзогенная типы модернизации. 

Линеарная модель. Модель парциальной (частичной) 

модернизации. Многолинейная модель. Акторная модель 

модернизации. Структурационная модель модернизации.  

Методологический потенциал постмодернистских теорий в 

изучении социальных процессов в России. Социальные 

инновации в различных сферах жизнедеятельности. 

Российского общества  
 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Модернизации — теория, призванная объяснить процесс модернизации в обществах. 

Теория рассматривает внутренние факторы развития любой конкретной страны, исходя из 

установки, что «традиционные» страны могут быть привлечены к развитию таким же образом, 

как и более развитые. Теория модернизации делает попытку определить социальные 

переменные, которые способствуют социальному прогрессу и развитию общества, и 

предпринимают попытку объяснить процесс социальной эволюции. Хотя никто из учёных не 

отрицает сам процесс модернизации общества (переход от традиционного к индустриальному 

обществу), сама теория подверглась значительной критике как со стороны марксистов, так и 

представителей идеи свободного рынка, так и сторонников теории зависимости по той 

причине, что представляет упрощённое представление об историческом процессе. 
Подход, в котором история рассматривается в процессе усовершенствования, 

улучшения или обновления, именуется «модернизационный подход». В плане исторического 

значения модернизационный подход рассматривает историю как процесс перехода от 

традиционного общества к модерному обществу, от аграрного общества к индустриальному. 

Главной целью модернизационного подхода является изучение модернизации. 
Господствовавшая в американской социологии в середине XX века, во многом 

благодаря таким фигурам, как Толкотт Парсонс и Сэмуэл Хантингтон, в 1960-е годы она была 

подвергнута резкой критике, вызванной несоответствиями положений теории наблюдаемым 

социальным процессам в модернизирующихся обществах, и в результате была отвергнута как 

социологическая парадигма; идеи Хантингтона были раскритикованы в 1972—1973 годах 

Иммануилом Валлерстайном и Чарльзом Тилли. Позднейшие попытки возрождения теории 

связывались с концепциями «конца истории» и столкновения цивилизаций, имевшими в 

большей степени идеологический характер. 
Идейные предшественники 
Классические труды, описывающие модернизацию, принадлежат О. Конту, Г. 

Спенсеру, К. Марксу, М. Веберу, Э. Дюркгейму и Ф. Тённису. 
В большинстве классических концепций модернизации акцент делается на 

формировании индустриального общества, модернизация рассматривается как процесс, 

протекающий параллельно индустриализации, как превращение традиционного аграрного 

общества в индустриальное. Она рассматривается с точки зрения трансформации системы 

хозяйства, технического вооружения и организации труда. 
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С таких позиций различают «первичную» и «вторичную» модернизацию. Под 

«первичной» модернизацией понимают процесс, осуществлённый в эпоху промышленных 

революций, — классический «чистый» тип «модернизации первопроходцев». Под 

«вторичной» модернизацией понимается процесс, сопровождающий формирование 

индустриального общества в странах третьего мира — она происходит в условиях наличия 

зрелых моделей, апробированных в странах индустриально-рыночного производства, а также, 

по возможности, прямых контактов с ними — как в торгово-промышленной, так и в 

культурной сферах. Одним из методологических обоснований является применение к теории 

вторичной модернизации принципов предложенной немецкими этнографами концепции 

культурных кругов, основанной на идее распространения форм культуры от центров 

культурного синтеза и напластования различных культурных кругов, распространённых с 

различных центров. 
Социологи признают, что решающим фактором модернизации выступает преодоление 

и замена традиционных ценностей, препятствующих социальным изменениям и 

экономическому росту, на ценности, мотивирующие хозяйствующих субъектов на 

инновационную деятельность — разработку, создание и распространение новых технологий и 

генерирование новых организационно-экономических отношений. Причём в большинстве 

западных обществ индустриализации предшествовали как изменения в общественном 

сознании, так и изменения в экономике, развитие мануфактурного производства и 

формирования национальных рынков. 
Поэтому среди историков, социологов и философов уже в начале XX века 

распространились концепции, учитывающие влияние культурных и ментальных 

трансформаций. Они базируются на иной точке зрения, согласно которой процесс 

модернизации в её западном варианте начинается с трансформации тех или иных форм 

общественного сознания и культуры. 
Так, американский социолог Ч. Х. Кули описывает становление нетрадиционного 

общества как исторический сдвиг от «первичных» до «вторичных групп», критерием 

дифференциации которых является исторически принятый ими тип социализации личности: в 

«первичных группах» социализация индивида протекает в рамках семьи (или — шире — 
сельской общины), задающей непосредственный психологический контакт между её членами 

и конкретную структуру отношений между ними; во «вторичных группах» социализация 

происходит в рамках абстрактно заданной общности (государственной, национальной и т. п.), 
где структура отношений постигается лишь умозрительно. 

Другие социологи отмечают модификации стиля мышления, которое происходит 

благодаря «абстрактизации» (Георг Зиммель) или «рационализации» (Макс Вебер) массового 

сознания. Благодаря этому происходят сдвиги в системе ценностей — происходит движение 

от ценностей коллективизма к ценностям индивидуализма, а основной пафос становления 

нетрадиционного общества заключается именно в идее формирования свободной личности, 

которая преодолела иррациональность традиционных общинных практик («расколдование 

мира», по Веберу) и осознала себя как самодостаточный узел рационально понятых 

социальных связей. Ментальность личности как носителя врождённого статуса меняется на 

самосознание субъекта договора, традиционные наследственные привилегии — на 

утверждение равных гражданских прав, несвобода «генетических» (родовых) характеристик 

— на волю социального выбора. Это вызывает внутренние трансформации в социумах, 

приобретающие со временем выражения в экономической сфере: происходит образование на 

базе местных рынков общего безличного рынка (включая рынок труда), что разрывает 

замкнутость общинного хозяйства и размывает основы традиционного внеэкономического 

принуждения; имеет место переход от аристократического управления обществами к так 

называемым «диктатурам развития», автохтонных для общества социальных групп, 

«пионерам элиты» (М. Вебер), что инициирует преобразование хозяйственной и политической 

жизни на основе рациональности. 
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М. Вебер также проанализировал взаимосвязи между господствующей системой, 

государством, капиталистическим экономическим развитием и бюрократией и раскрыл роль 

бюрократии как фактора модернизации и рационализации, показал, как бюрократическая 

реформа играет роль средства обновления государства и политики. 
Вследствие модернизации меняется социальный тип личности — традиционная 

заменяется современной. В традиционном обществе, как показал Эмиль Дюркгейм, индивид 

ещё не является лицом. Он словно растворён в первоначальном сообществе, лишён 

автономности и индивидуальности. Это, отмечал учёный, является механической 

солидарностью, основанной на структурно-функциональной тождественности людей, 

одинаковости их действий, верований и образа жизни. В таком контексте модернизацию 

общественных отношений он толковал как переход к органической общности людей, которая 

основывается на их различии, дифференциации функций и связанных с ними деятельности и 

ценностными ориентациями. Вследствие модернизации происходит отход от всеобъемлющей 

недифференцированной принадлежности индивида к конкретному коллективу, замена 

непосредственных отношений опосредованными, родственных — нормальными и 

статуарным, отношений личной зависимости функциональным разделением труда и т. д. 
 
Тема 1.9. Альтернативные теории модернизации 

Цель: сформировать представления об альтернативных теориях модернизации 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Сущность транзитологии Принципы транзитологии: 

демократизация и маркетизация. Модернизации по Р. Рорти: 

ироническая солидарность. Утилитаристский проект 

«хорошего общества» Дж. Ролза. Концепция устойчивого 

развития Римского клуба. Теории макдональдизации Дж. 

Ритцера. Локальная, или национальная, модель 

модернизации С. Хантингтона. Транзитивность 

современного общества. 

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.). 

Текст лекции 
 Развитие теории модернизации 
1 этап 
Современная концепция «модернизации» была сформулирована в середине XX века во 

времена распада европейских колониальных империй и появления большого количества 

новых государств. 
С середины XX века происходило переосмысление роли западных государств и стран 

третьего мира в модернизации. Согласно К. Калхуну, разработка представлений о 
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модернизации является «проектом американской либерально-центристской интеллигенции». 

Одновременно со стороны государственных структур США был сформулирован 

политический запрос на формирование новых теоретических подходов, объясняющих 

процессы социальных изменений и политического развития. 
Распространённые в 1940—1960-е годы теории однозначно признавали эталонными 

для модернизации других стран наиболее развитые — западные. Под модернизацией 

понимался процесс вытеснения традиции современностью или восходящее развитие от 

традиционного общества к современному. При этом традиция, как правило, признавалась 

таковой, что тормозит социальный прогресс, и которую необходимо преодолеть и сломать. 

Развитие всех стран и народов рассматривалось с универсалистских позиций — оно должно 

происходить в одном направлении, иметь одни и те же стадии и закономерности. 

Признавалось наличие национальных особенностей модернизации, однако считалось, что они 

имеют второстепенное значение. 
2 этап 
Второй этап (конец 60-70-е годы) отметился критикой и переоценкой идей первого — 

акцент делался на научно-технической революции, признаётся, что современные общества 

могут включать немало традиционных элементов, признаётся, что модернизация способна 

усиливать традицию (С. Хантингтон, З. Бауман). Концепции модернизации были признаны 

как альтернатива коммунистическим теориям трансформации. 
Некоторыми исследователями особое внимание стало уделяться проблеме 

«стабильности» политического развития как предпосылке для социально-экономического 

прогресса. С одной точки зрения, условием успешности модернизации является обеспечение 

стабильности и порядка благодаря диалогу между элитой и массами. Но, например, С. 

Хантингтон считал, что главной проблемой модернизации является конфликт между 

мобилизованностью населения, его приобщённостью к политической жизни и имеющимися 

институтами, структурами и механизмами артикулирования и агрегирования его интересов. 

Между прочим, он показал, что на стадии изменений только жёсткий авторитарный режим, 

способный контролировать порядок, может и аккумулировать необходимые ресурсы для 

трансформации, и обеспечить переход к рынку и национальное единство. 
3 этап 
С конца 1980-х годов — на третьем этапе развития теории модернизации признают 

возможность национальных проектов модернизации, осуществляемые на основе накопления 

технологически и социально передовых опытов и внедрения их в гармоничном сочетании с 

историческими традициями и традиционными ценностями незападных обществ (А. Турен, Ш. 

Эйзенштадт). При этом признаётся, что модернизации могут осуществляться без навязывания 

западного опыта, а нарушение равновесия между современностью и традиционностью 

приводит к острым общественным конфликтам и неудачам модернизации. 
Суть преодоления традиций видится теперь не в том, что они принципиально 

отвергаются, а в том, что в некоторых ситуациях, которых со временем становится всё 

больше, социальными регуляторами выступают не традиционные жёсткие социальные нормы 

и модели поведения, обусловленные религией или общинными прецедентами, но вызванные 

нормами индивидуального выбора, а также личными ценностями и преимуществами. И эти 

ситуации в процессе модернизации всё больше из сфер производства перемещаются в 

повседневную жизнь, чему способствует образованность, информированность и изменение 

ценностей в обществе. 
Признаётся, что существуют отрицательные эффекты модернизации — уничтожение 

традиционных институтов и жизненных укладов, которое часто приводит к социальной 

дезорганизации, хаосу и аномии, росту девиантного поведения и преступности. Кое-где это 

приводит к затяжному кризису социальной системы, в состоянии которой общество не может 

даже контролировать процесс накопления отклонений. 
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В качестве средств для преодоления негативных последствий модернизации вводится 

понятие «контрмодернизация», или, более удачно, «альтернативной модернизации» как 

варианта модернизации, осуществляемого незападным путём, а также «антимодернизация» 

как открытого противодействия модернизации. Происходит отказ от европоцентризма в 

толковании модернизации, тщательно анализируется опыт «модернизации без 

вестернизации», как это имело место, в частности, в Японии, где модернизация 

осуществлялась на почве национальной культуры. 
Бывшая советская модернизация в известной мере признаётся альтернативной формой 

модернизации, и особые случаи Китая и исламского фундаментализма представляют собой 

современные формы альтернатив модернизации, демократической и рыночной 

трансформации. Более того, происходят дискуссии о наличии особого азиатского пути 

модернизации, который не только равноценен западному, но и будет определять будущее 

века. 
Вследствие этого происходит постепенное преодоление европоцентризма, 

вестернизации, признание как самоценных незападных цивилизаций и учёта самобытной 

культуры традиционных социумов. Поэтому признаются дискуссионными благоприятные 

пути модернизации как на Востоке, так и на Западе, в частности: какие нужно установить 

приоритеты, или предпочесть экономическое или демократическое развитие, другими словами 

— экономическое развитие является предпосылкой для сегодняшних демократических 

процессов, или, наоборот, предпосылкой для экономического подъёма является политическая 

демократизация? 
Но такое внимание имеет и большие методологические последствия для концепции: 

сам процесс модернизации уже не рассматривается как линейный и детерминированный. 

Теперь признаётся, что, поскольку национальные традиции определяют характер 

модернизационного процесса и выступают его стабилизирующими факторами, то может 

иметь место определённое количество вариантов модернизации, которая рассматривается как 

разветвлённый, вариативный процесс. 
Подражание передовых стран уже не рассматривается как буквальное и признаётся 

лишь в достаточно широких формах, например, через объективную невозможность для стран 

перескочить определённые фазы исторического развития (первоначального накопления 

средств воздействия: капиталов, научных знаний и технологий, осуществления 

модернизационных рыночных реформ и т. д.). С другой стороны, как отмечал Р. Мертон, 

системное подражание не является обязательным и даже возможным. Собственно, любая 

страна, модернизируясь, осуществляет трансформацию, заставляя новый элемент, попавший в 

её среду, действовать по её собственным, только ей присущим правилами и законами. Если 

этого не происходит, то страна-реципиент вступает в полосу внутреннего напряжения, 

социальной аритмии, делает ошибки, испытывая структурные и функциональные потери. 
Также изучается модернизация личности. На основании социологических исследований 

построена аналитическая модель современной личности, имеющей следующие качества: 
открытость к экспериментированию, инновациям и изменениям; 
готовность к плюрализму мнений и одобрение такого плюрализма; 
ориентация на современность и будущее, а не на прошлое; 
экономия времени, пунктуальность; 
убеждённость в способности организовать жизнь так, чтобы преодолевать создаваемые 

ею препятствия; 
планирование будущих действий для достижения предполагаемых целей как в 

общественной, так и в личной жизни; 
вера в урегулированность и предсказуемость социальной жизни и возможность 

рассчитывать действия благодаря известным экономическим законам, торговым правилам и 

правительственной политике; 
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чувство справедливости распределения — вознаграждение по возможности зависит от 

мастерства и вклада; 
высокая ценность формального образования; 
уважение достоинства других независимо от их статуса, объёма власти и т. д. 
Отмечается конвергенция социализма и капитализма: страны с рыночной экономикой 

все больше используют методы и средства государственного планирования и 

программирования. В то же время там, где социалистические режимы сохранились, наиболее 

устойчивые из них используют рыночные механизмы и каналы интеграции в мировой рынок. 
Предложены теории неомодернизации, когда модернизация рассматривается только 

как процесс узаконивания некоторых институтов и общечеловеческих ценностей: демократии, 

рынка, образования, умного администрирования, самодисциплины, трудовой этики и 

некоторых других. Этим фактически снимается противопоставление модернизации и 

традиционализма, признаётся, что большинство традиций являются вариантами определённых 

общечеловеческих ценностей. Некоторые исследователи отрицают обязательность для 

модернизации даже демократии. 
Согласно теории «неомодернизма» такие институциональные структуры, как 

демократия, закон и рынок, являются функционально необходимыми, однако они не являются 

исторически неизбежными или линейно обязательными результатами, хотя и заставляют 

общий вектор изменений приближаться к совместным модернизационным ориентирам. В то 

же время историческая и культурная специфика каждой страны позволяет создавать 

собственный модернизационный проект. 
Разрабатываются теории экологической модернизации — ускорение экологических 

процессов наравне с социальными. 
Наконец, современные процессы в социумах развитых стран часто обозначаются как 

постмодернизация — формирование нового типа общества, имеющего иную материальную 

базу и даже другие ментальные характеристики, чем современное. Такое общество называют 

постиндустриальным, информационным, технотронным, постмодерным. Постмодернизация 

развитых обществ предусматривает отказ от акцента на экономическую эффективность, 

бюрократические структуры власти, научный рационализм, которые были характерны для 

модернизации, и знаменует переход к более гуманному обществу, где большее пространство 

предоставляется самостоятельности, многообразию и самовыражению личности. Э. Гидденс, в 

частности, считал современную эпоху всё ещё модерном, но радикализованным, и считал, что 

эпоха постмодерна ещё должна наступить. 

РАЗДЕЛ 2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ИЗМЕНЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Тема 2.1. Концепции глобализации 

Цель: дать представления об основных понятиях глобализационных изменений и типах 

глобализационных теорий 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Основные понятия. Проблема консенсуса в научном 

понимании феномена «глобализация». Главные парадигмы 

глобализации: (а) глобальное-локальное и "глоколизм", (б) 

культурна гибридизаиця, (в) проблема национальных 

государств, (г) примордиальность как социальное явление, 

(д) гражданское общество, (е) новые типы рационализации. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Типы глобализационных теорий. (а) глобализация как 

линейный процесс модернизации, (б) "мир-системная" 

модель И. Валлерстайн, (в) модель "мировой культуры" 

(М.Арчер, М.Феверстоун, Р.Робертсон), (г) теория 

глобального сообщества (Э.Гидденс), (д) модель глобальной 

системы, (е) теория "обществ, основанных на знании" 

(Н.Стер). Теории глобализации (У. Бек, Д. Белл, Ф. Бродель, 

Э. Гидденс, М. Дойл, М. Кастельс, Р. Робертсон, Л. Склэр, 

Дж. Сорос, Г. Томпсон, О. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Хелд, 

П. Хэрст и др.). 
Методологический потенциал концепций и моделей 

глобализации в изучении современного общества (модели 

глобальной системы, глобальной и детерриториальной 

социальности). Концепции пост глобализации «Ворота 

глобализации в частной жизни». 
 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Текст лекции 
Глобализация– объективный процесс формирования, организации, функционирования 

и развития принципиально новой всемирной, глобальной системы на основе углубляющейся 

взаимосвязи и взаимозависимости во всех сферах международного сообщества. Понятие 

«глобализация» многогранно. В более широком плане – это перерастание национальных и 

региональных проблем в общемировые и формирование новой хозяйственной, социальной и 

природно-биологической глобальной среды. В более конкретном – это процесс 

трансформации экономических и хозяйственных структур в направлении становления 

целостной и единой мировой геоэкономической реальности. Конкретными сферами 

глобализации являются также научно-технические технологии, нравственно-этические 

ценности (глобальная этика), новые угрозы международной безопасности и стабильности 

(международный терроризм, транснациональная преступность, глобальное расползание 

оружия массового уничтожения) и др. 
Понятие «глобализация» может употребляться и в контексте «концепции 

глобализации», «доктрины глобализации», «программы глобализации», плюрализм трактовки 

кот. можно свести к трем позициям: апологетическая, объясняющая глобализацию с позиций 

интересов мирового «золотого миллиарда» или интересов отдельной страны (США); 
конструктивная, диалектически сбалансированная, учитывающая плюсы и минусы 

глобализации и предлагающая конкретные меры по справедливому использованию ее плодов 

всем мировым сообществом, по решению, прежде всего, острых социальных проблем; 
многовариантная, негативно-критическая позиция – от однозначного неприятия глобализации 

как таковой (новая форма капитализма) до признания ее объективного характера, но 

осуждения форм, методов и путей ее реализации. 
Объективные факторы глобализации: новые качественные тенденции в развитии 

экономики (включая механизмы накопления капитала и прибыли); возросшая ресурсная и 

технологическая взаимозависимость мира и интернационализация всех сторон жизни 

мирового сообщества; развитие компьютерных технологий, ознаменовавших собой 

вступление человечества в новую техническую революцию; создание единого, но 
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плюралистичного информационного пространства; «цифровая революция», преобразующая 

экономическую и социальную жизнь, индустрию коммуникации и информации и приводящая 

к небывало высокой коммуникационной интеграции мира; усилившееся взаимодействие 

материальных и духовных культур; рост транснациональных структур как авторов 

глобального социального процесса и частичное «разгосударствление» международных 

отношений; глобализация новых угроз международному миру и стабильности – социальных, 

политических, военных, экологических, гуманитарных. 
Плюсы глобализации: ускорение внедрения и распространение технических новшеств и 

навыков управления, более быстрый экономический рост, новые экономические возможности, 

как для отдельных лиц, так и для стран, возможности обеспечения более высокого уровня 

жизни. Негативные стороны глобализации: порождаемое ею неравенство, когда получаемые 

при этом выгоды и возможности концентрируются в относительно небольшом числе стран и 

неравномерно распространяются в самих этих странах; «преимущества и риски глобализации 

распределяются неравномерно, и рост и достаток, которые она несет одним, компенсируется 

все большей уязвимостью и маргинализацией других» (К. Аннан); несоответствие между 

успешными усилиями по разработке и соблюдению «правил игры», способствующих 

расширению глобальных рынков, и недостаточной активностью по поддержке столь же 

важных социальных целей (масштабы нищеты, условия труда, права человека, экологическая 

среда); возросшая уязвимость от воздействия непредсказуемых сил (азиатский финансовый 

кризис 1997-1998 гг. с молниеносной скоростью потряс всю экономическую систему); 

стандартизация, усугубляющая неравноправную конкуренцию в экономической сфере и 

ведущая к нивелировке духовного многообразия (миром глобализации правит стандарт); 

возросшие угрозы целостности культур и суверенитету государств. 
Приоритетные стратегические области нынешнего этапа глобализации сведены в три 

широкие категории: две из них представляют собой основополагающие цели ООН, достичь 

которые еще не удалось, – это избавление от нищеты, невежества и болезней; избавление от 

насилия и террора; третья задача - обеспечение для последующих поколений экологически 

устойчивого будущего. В повестку дня поставлена задача формирования новой этики 

глобального управления. 
 
Тема 2.2. Направление глобализационных процессов в структуре развития 

цивилизации 

Цель: сформировать четкие представления о направлениях глобализационных 

процессов в структуре развития цивилизации 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Процессы глобализации: сущность, содержание и форма. 

Экономика и глобальные процессы. Интерсоциальные 

глобальные проблемы. Социоприродные глобальные 

проблемы. Социальные глобальные проблемы. 

Противоречия глобализационных процессов и порождаемые 

ими конфликты. 

Глобализация, "макдональдизация" и американизация. 

Модель "макдональдидации" Дж.Рицера. Истоки 

метасоциологической теории "макдональдизации". 

"Идельный тип" (М.Вебер), "Рационализация" и 

"дегуманизация" (К.Маннгейм). Пять основных принципов 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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"макдональдизации". Применимость теории Дж.Рицера в 

российских условиях.  

Глобализованное богатство и локализованная бедность. 

Модель новых форм труда. Американизация труда. Новые 

формы потребления. XXI век как век потребления. 

Перспективы современного туризма. Туризм как индикатор 

радикальных культурных изменений. 
 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
В целом современные теории глобализации определяют ее как становление 

мироцелостности в виде единого пространства, включая сюда и осмысление этого процесса в 

различных культурных дискуссиях. 
В зависимости от теоретических позиций глобализация оценивается как, во-первых, 

процесс эволюционного развития мира (реалисты); во-вторых, заключительная стадия 

капитализма, связанная с возрастающей поляризацией мира и политической нестабильностью 

(неомарксисты); в-третьих, качественно новый этап развития политической структуры, мира и 

человеческой цивилизации в целом (неолибералы). 
В принципе с первой и третьей позициями можно согласиться. Так или иначе, 

глобализация представляет собой «втягивание всего мира в открытую систему финансово-
экономических, общественно-политических и культурных связей на основе новейших 

коммуникационных и информационных технологий. Это объективный процесс, который 

подготовлен всем ходом предшествующего развития и теперь вступил в качественно новый 

этап». 
Основные направления глобализационных процессов могут быть представлены 

следующим образом. Прежде всего, это становление новой экономической системы, 

функционирующей по единым правилам, в масштабе всей планеты и сопровождаемое 

нарастанием финансовых трансграничных потоков, неподвластных государственному 

регулированию и контролю. Происходит подрыв государств, государственного суверенитета в 

результате возрастания «проницаемости» межгосударственных границ и ослабления 

традиционных функций государства. Это, в свою очередь, вызывает стирание границ между 

«внутренними» и «внешними» политическими, экономическими и другими процессами. 

Последнее дополняется установлением в мире господства западных стандартов. 
В то же время весьма актуально звучит замечание Э. Гидденса о том, что «было бы 

ошибкой рассматривать глобализацию как простой процесс роста мирового единства». Дело в 

том, что глобализация сопровождается процессами дифференциации, регионализации, 

локализации и фрагментации. Поэтому Дж. Розенау и вводит новый термин -«фрагмерация» 

(фрагментация плюс интеграция). Глобализация «тянет одеяло» не только вверх, но и вниз, 

порождая новые требования об автономии на местах... Местный национализм оживляется в 

ответ на глобализационные тенденции, на ослабление контроля со стороны «традиционного 

государства». 
С одной стороны, исследователи указывают, что глобализация обеспечивает 

«растворение» наций и государств в новых, более сложных международных структурах. Это 

ведет к вытеснению авторитаризма, торжеству демократии и ориентации на право как на 

единственный способ разрешения конфликтов. 
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Точнее, торжество либеральных и демократических ценностей западноевропейской 

цивилизации ведет к формированию глобальной цивилизации на основе базовых и 

универсальных норм Запада с их терпимостью и открытостью к другим «невраждебным 

культурам». Сложившийся «треугольник сил» (Северная Америка - Европейский союз - Юго-
Восточная Азия) должен поддерживать динамическое равновесие в глобальном мире, а 

«Большая восьмерка» наряду с ВТО, ВБ, МВФ и институтами ООН играет роль органа 

глобального управления. 
С другой стороны, ряд ученых указывают, что глобализация не только не способствует 

формированию свободного рынка и частной конкуренции в масштабах всей планеты, но, 

напротив, ведет к росту концентрации капитала в наиболее развитых странах, доминирующих 

в мировой экономике: США, Великобритании, Германии, Франции и Японии. Более того, речь 

идет о построении общества «одной пятой», где 80% населения не будет иметь работы и 

станет жить «из милости» на подачки 20% состоятельных граждан, контролирующих все 

ресурсы. Это, в свою очередь, способствует возрождению в общественном сознании 

патерналистско-этатистских ценностей, идеи «сильной власти». Иными словами, 

глобализационные процессы усиливают авторитарные тенденции, как на мировой арене, так и 

в отдельных странах. 
Относительно положения современного государства следует еще раз подчеркнуть, что 

в условиях глобализации оно подвергается разрушительному воздействию «сверху», «снизу» 

и «извне». Выше уже были названы субъекты, которые вмешиваются в дела государства 

«сверху» (ООН, МВФ и др.). Правда, встречается и добровольное ограничение государствами 

своего суверенитета, примером чего является Европейский союз. 
«Снизу» государство атакуют его же внутригосударственные структуры (например, 

органы власти субъектов Федерации), а также структуры гражданского общества. Атака 

«снизу» объясняется тем, что, хотя государство проявляет недостаточность по отношению к 

глобальной экономике, оно является помехой для экономики регионов и особенно частных 

фирм. «Извне» по государству наносят удары неправительственные группы и организации, 

правозащитные и экологические объединения типа Freedom House и Green Peace. Усиливается 

напор и со стороны транснациональных корпораций, фирм, банков и предприятий. ТНК все 

больше берут на себя социальное управление, руководствуясь не государственным 

законодательством, а своими внутренними регламентами. В связи с этим некоторые авторы 

считают, что современный мир переживает новую эпоху завоеваний, в чем-то подобную эпохе 

колонизации. Только если раньше речь шла о колонизации стран и народов, то сейчас 

стремятся «колонизовать», приручить национальную элиту. Тогда вопрос о поглощении ТНК 

пространства национального государства решается сам собой. 
Правда, здесь есть одно существенное препятствие. Периферийные общества обладают 

патерналистским характером. Их социум был «недомобилизован» в период строительства 

нации и сохранил родовые сети, воспроизводя в своем развитии семейные и родственные 

отношения. Местная элита, с одной стороны, консервирует национальное суверенное 

государство, а с другой - стремится сохранить многоуровневый формат мировой политики, 

что противоречит целям западных держав и корпораций. 
Однако так или иначе публичная власть в различных частях земного шара постепенно 

«добровольно-принудительно» уходит на транснациональный уровень, все более подрывая 

суверенитет государства. 
Именно ослабление государственной (публичной) власти и повлекло за собой рождение 

локального национализма даже в индустриально развитых странах. 
«Глобализация является причиной возрождения местной культурной идентичности во 

многих регионах мира. Ответ на вопрос, почему, к примеру, шотландцы стремятся получить 

больше самостоятельности в рамках Соединенного Королевства, а в Квебеке существует 

мощное сепаратистское движение, следует искать не только в их историко-культурных 
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традициях». Это неизбежно вызывает стремление к самоизоляции, опоре на собственные 

силы, а в больших державах - ностальгию по имперским методам властвования. 
Речь идет о том, что процессы интеграции культур, формирования единых норм и 

ценностей сочетаются с процессами их диверсификации (разнообразия и разносторонности 

развития). Говоря словами М.А. Чешкова, этот процесс несет с собой усиление однородности 

и одновременно разносторонности человечества, «причем тенденция к нарастанию 

разнородности не ведет автоматически к распаду целого, поскольку выработаны механизмы и 

принципы соотнесения разнородных частей глобального целого». 
Соответственно, социокультурные последствия глобализации воспринимаются как 

распространение западных ценностей и западного образа жизни на страны третьего мира. 
Таким образом, хотя процессы глобализации, являясь неизбежными, открывают новые 

возможности для стран мира, они же несут с собой и новые вызовы. Это оборачивается тем, 

что каждое национальное сообщество должно вырабатывать свою стратегию, что невозможно 

без сильного государства, которое в состоянии обеспечить проведение независимого 

политического курса. В противном случае, если государство начнет деградировать, возможен 

поворот человечества к дикости Средневековья. Тогда Запад будет напоминать Римскую 

империю, окруженную варварской периферией. В связи с этим нельзя не согласиться с точкой 

зрения В.Б. Кувалдина о преждевременности списания со счетов нации-государства как 

основного субъекта мировой политики. «Именно государства, точнее, наиболее сильные из 

них, формируют глобальное человеческое сообщество исходя из своих целей и интересов. 
Упакованная в традиционную внешнеполитическую оболочку, эта многообразная 

деятельность нацелена на воплощение той или иной версии мироустройства. Каждое 

национальное сообщество пытается застолбить себе позиции на будущее, но удается это 

далеко не всем. Число обделенных столь велико, что они создают критическую массу, 

ставящую под вопрос нынешнюю модель глобализации». 
В этих условиях в мире растет осознание того факта, что реализуемая ныне модель 

глобализации, опирающаяся, прежде всего на экономико-технологические ресурсы социума, 

чрезвычайно примитивизирует развитие и влечет за собой глобальный кризис. 
Из всего вышесказанного следует, что оптимальная стратегия государства в условиях 

глобализации предусматривает не диктат в отношении гражданского общества, а все более 

тесное кооперирование с ним, делегирование части своих полномочий местному 

самоуправлению и другим структурам гражданского общества. Тесное сотрудничество 

государственной власти с профсоюзами, ассоциациями предпринимателей, экологическими, 

правозащитными и другими общественными организациями позволяет консолидировать 

общество, активизировать творческие силы нации на самом низовом уровне, адекватно 

подходить к решению обостряющихся социальных проблем, эффективно контролировать 

действия бюрократического аппарата и бороться с коррупцией. Это позволяет говорить о 

возможности успешной интеграции национальных государств в мировое сообщество. 
Однако здесь видно самое слабое место глобализации - государственные институты и 

система управления. В.Б. Кувалдин отмечает, что «даже первые шаги по пути глобализации 

требуют качественно более высокого уровня управляемости общественными процессами. 

Нельзя строить будущее с политическим инструментарием прошлого. Те средства контроля, 

координации, управления, которые веками создавались на национальном уровне, явно 

утрачивают эффективность в глобализирующемся мире. Для того чтобы совладать со стихией 

общественных процессов, их надо дополнить какими-то наднациональными системами 

регулирования». 
Так, Э. Гидденс по этому поводу отмечает, что целесообразно обратить внимание на 

транснациональные организации, особо выделяя Европейский союз. Именно в нем идет 

разработка методов транснационального управления. Евросоюз не является федерацией или 

супергосударством. 
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В то же время государства, вступающие в ЕС, добровольно отказываются от части 

своего суверенитета. «ЕС - зримое воплощение кардинального принципа демократии, если 

рассматривать ее с точки зрения мирового порядка. Он заключается в том, что 

транснациональная структура может активно способствовать развитию демократии как внутри 

государств, так и в отношениях между ними. Европейские суды, к примеру, приняли ряд 

решений, в том числе мер по защите индивидуальных прав граждан, которые имеют 

обязательную силу на территории стран - участниц ЕС». 
 
Тема 2.3. Глобализация информационного пространства  

Цель: сформировать системные представления о глобализации современного 

информационного пространства 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Понятие современного информационного 

пространства. Роль информации в современном 

информационном обществе. Трансформация 

информационного пространства в условиях глобализации. 

Глобализация информационных технологий. Взаимосвязь 

информационных и глобализационных процессов. 
Глобализация информационного пространства - объективная 

закономерность развития человеческого общества. Интернет 

как глобализация информационного пространства. 

Социально-правовые последствия глобализации 

информационного пространства. Интерактивное 

телевидение. Глобализация и информационная безопасность 

общества. 

Характеристика информационной стратегии России в 

условиях глобализации. Информационная стратегия и 

информационная безопасность России в глобальном мире. 

Интерактивная дискуссия, 

метод контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Глобализация — это процесс все возрастающего воздействия различных факторов 

международных сил (экономические и политические связи, культурный и информационный 

обмен) на социальные действия в отдельных странах. Самый мощный фактор глобализации — 
экономический, проявляющийся в наличии транснациональных корпораций, действующих 

одновременно во многих странах и использующих исторические условия в своих интересах. 
Что же касается прессы, то крупнейшие медиаконцерны, стремясь освоить 

возможности мирового информационного рынка, уже давно перешагнули национальные 

границы, их деятельность приобрела транснациональный характер. Их периодические издания 

распространяются большими тиражами за рубежом во многих странах мира. Речь, в первую 

очередь, идет об американских, британских германских, французских изданиях («USA Today», 
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английская Financial Times», французская «Le Monde» м др.). Одна из причин, порождающих 

глобализацию, — расширение масштабов продаж и повышение прибыльности деловой 

активности. В то же время этому способствуют и международные правовые нормы: еще в 

1989 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла «новую стратегию коммуникации», цель 

которой стоит в «обеспечении свободного потока информации на международном, а также 

национальных уровнях и ее более широкого и сбалансированного распространения без каких-
либо препятствий свободе слова». 

Стремясь противостоять глобализации, некоторые государства стремятся выработать 

альтернативу растущему конкурентному давлению. Так, во Франции телекомпании, 

превысившие квоту на показ американских фильмов, подвергаются штрафам. Китай в 2002 г. 

объединил ведущие вещательные системы страны (в частности, центральное телевидении и 

радиостанции) в гигантскую медиакорпорапию. Однако спутниковое телевидение, радио, 

Интернет позволяют оказывать информационное воздействие на реципиентов независимо от 

их удаленности от источника распространения информации. 
Результатом произошедшей в конце XX в. информационной революции ста-нет в XXI 

в. новый тип общества — информационное общество. 
Основой его становится компьютерная технология, ведущей отраслью экономики 

станет интеллектуальное производство, политической системой — демократия участия», а 

основной целью «ценности времени». Так писал в 1983 г. японский ученый Й. Масуде в своей 

книге «Информационное общество как постиндустриальное общество». В работе «Сдвиг 

власти» (1990) американский теоретик О. Тоффлер утверждает, что в основании 

доиндустриальной эпохи лежит сила, в основании индустриальной — деньги, а в основании 

современного ускоряющегося общества — знание. По мнению другого американца Д. Белла, 

высказанном в книге «Социальные рамки информационного общества» (1980), 

информационное общество обладает всеми основными характеристиками 

постиндустриального общества (экономика услуг, определяющая роль теоретического знания, 

ориентированность в будущее и обусловленное ею управление технологиями, развитие новой 

интеллектуальной технологии). 
Итак, в информационном обществе создается глобальное информационное 

пространство; обеспечивается доступ людей к мировым информационным ресурсам; рынок 

информации и знаний создается и развивается как фактор производства в дополнение к 

рынкам природных ресурсов, труда и капитала; в системе общественного производства 

возрастает роль инфраструктуры (телекоммуникационной, транспортной, организационной); 

благодаря расширению возможностей информационного обмена в национальном и 

международном масштабе повышается уровень образования, возрастает роль квалификации, 

профессионализма и способностей к творчеству как важнейших характеристик услуг труда. 

Наконец, создается эффективная система обеспечения прав граждан и социальных институтов 

на свободное получение, распространение и использование информации как важнейшего 

условия демократического развития, улучшения взаимодействия населения с органами власти. 
 
Тема 2.4. Россия в системе глобальных процессов 

Цель: выявить тенденции глобализации современного российского общества 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Вхождение России в мировое сообщество: цена и 

эффективность. Глобализационная матрица для 

современного российского общества 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Россия как испытательное поле для 

постмодернистской модели. Последствия американизации 

для России: реальные и планируемые. Традиционные 

ценности в ретроспективе и перспективе. Социальные 

изменения в традиционных обществах. Культурные потери, 

консерватизм, культурный оптимизм. Тенденции 

глобализации современного российского общества. 

Транзитивное состояние современного российского 

общества. Социальные прогнозы будущего России. 

Глобализация и цифровое будущее России. 
 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Движение к информационному обществу — это путь в будущее человеческой 

цивилизации. Именно это фиксирует «Окинавская Хартия Глобального Информационного 

Общества», подписанная в июле 2000 г. руководителями семи ведущих стран и Президентом 

России В. В. Путиным. 
В России решение проблем информационного общества рассматривается как 

необходимое условие для устойчивого развития страны и вхождение ее в мировую экономику. 

С этой целью были приняты такие документы, как «Закон об информатизации», «Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации», «Концепция единого 

информационного пространства России» и другое. Эти документы позволили выработать 

«Концепцию формирования информационного общества в России» (одобрена Госкомитетом 

РФ по связи и информатике в 1999 г). Разработаны стратегические концепции перехода 

Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга к информационному обществу. Опубликованы 

Концепции федеральной целевой программы «Электронная Россия» на 2002-2010 гг.». 
Российский путь к информационному обществу определяется, как и для других 

государств, его сегодняшними политическими, социально-экономическими и социально-
культурными особенностями. В «Концепции формирования информационного общества 

России» перечисляются эти особенности: 
нестабильность политического и экономического положения в стране; 
рост уровня регионализации страны и снижение возможностей централизованного 

управления; 
экономические условия, характерные для переходной экономики России: отсутствие 

свободных инвестиций для финансирования проектов, связанных с переходом к 

информационному обществу, общий застой в экономической деятельности и снижение уровня 

жизни населения 
снижение потребности в информации в государственном секторе и рост 

информационных потребностей населения и общества в целом; 
недостаточно высокий (по сравнению с развитыми странами) уровень развития 

информационно-коммуникативной инфраструктуры и промышленного производства 

информационных средств, продуктов и услуг, отсутствие у государства средств для их 

модернизации и расширения; 
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вялое проведение рыночных реформ в экономике страны в целом и динамичное 

развитие российского рынка информационных и телекоммуникационных средств, технологий, 

продуктов и услуг; 
предельно высокий уровень монополизации средств массовой информации, слабая 

подконтрольность обществу системы формирования общественного сознания; 
опережающее, сравнимое по темпам роста с развитыми странами создание различных 

систем связи — каналов передач информации, коммутирующих комплексов, средств связи и т. 

д. — и индустрии предоставления информационных услуг; 
наличие, в основном, высокого научного, образовательного и культурного потенциала, 

созданного в СССР и еще сохраняющегося в России; 
сравнительно дешевая интеллектуальная рабочая сила, которая еще способна ставить и 

решать сложные научно-технические проблемы, движущей силой которой в большей степени 

является энтузиазм. 
С учетом этих условий переход России к информационному обществу будет 

происходить, согласно Концепции, в течение 10-15 лет, причем избирается не европейский 

путь (короткий, но требующий больших капиталовложений и изменения российского 

менталитета), а не апробированный, нетрадиционный, российский. 
Основой российского пути должны явиться: 
информатизация всей системы общего и специального образования — от детского сада 

до окончания высшей школы и последующих форм подготовки и переподготовки 

специалистов; повышение роли квалификации, профессионализма и способностей к 

творчеству как важнейших характеристик человеческого потенциала; 
формирование и развитие индустрии информационных и коммуникационных услуг, в 

том числе домашней компьютеризации, ориентированной на массового потребителя; 
обеспечение сферы информационных услуг духовным содержанием, отвечающим 

российским культурно-историческим традициям, в том числе организация мощного 

русскоязычного сектора в Интернете. 
 
Тема 2.5. Современные модернизационные процессы в России 

Цель: рассмотреть современные модернизационные процессы в России 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Оптимистические и пессимистические концепции 

российской модернизации. Цивилизационные концепции 

российской модернизации. Акторные концепции российской 

модернизации. Концепция фронтирной модернизации.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.). 
Текст лекции 
 Однако проблема современного этапа модернизации заключается в том, чтобы, 

используя западные модели, сохранить при этом национальную и культурную самобытность. 
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Например, нынешнюю политическую систему в России разные политологи определяют как 

переходную от авторитаризма к демократии, «управляемой демократии», «формальной 

демократии», «молодой демократии». Формы процесса модернизации зависят от типа 

политических систем и политической власти: – насильственные, репрессивные меры – 
общество «переводится» в новое состояние (практика тоталитарных режимов); – меры, 

стимулирующие и создающие возможность оптимального развития той сферы человеческой 

жизнедеятельности, которая подлежит модернизации, создание условий и стимулов. В нашей 

стране, отстающей от стран Запада в социально-экономическом развитии, модернизация 

является неорганичной и носит догоняющий характер. Она осуществляется путем 

заимствования у экономически развитых стран преимущественно технических и культурных 

достижений, распространяемых на "чуждой" им российской "почве". Спецификой 

модернизации в России является также то, что она носит оттенок авторитарности - из-за 

отсутствия прочной поддержки в обществе инициаторами радикальных преобразований 

выступают государство и правящая элита, преодолевающая сопротивление противников 

реформ. Нужно отметить, что современная российская модернизация является анклавной. В 

масштабах страны выделяются периферия и центры (как бы острова современности - Москва 

и Санкт-Петербург), распространяющие нововведения, существенно отличающиеся от 

провинции и образом жизни, и состоянием сознания. Всё это создаёт очевидное неравенство, 

ведущее в дальнейшем к росту социального недовольства, и может привести в конечном итоге 

к социальному конфликту и сворачиванию реформ. Также модернизация в нашей стране носит 

форсированный характер - ставка делается на ускоренное развитие экономики и экспортного 

потенциала. Важно также обозначить то, что современная российская модернизация является 

частичной, неполной – происходит заимствование лишь технических, научных достижений, 

без глубоких изменений социально-политических отношений, правовых и культурных норм. 
Сегодняшняя Россия является разрушающимся традиционным обществом, но ни у кого 

нет уверенности в том, что предлагаемые политической элитой цели, идентичности и 

стандарты поведения соответствуют требованиям современности. Мы имеем сегодня новые, 

демократические по форме, но слабые и пока не утвердившиеся окончательно политические и 

экономические институты. Однако складывающаяся в России институциональная система не 

гарантируют создание стабильно действующих демократических политических институтов, 

имеющих ценностное либеральное наполнение, так как всегда существует опасность возврата 

авторитарно-олигархической направленности в деятельности государственной власти. 
Самые значимые модернизации в истории России: 
– реформы Петра – военная реформа, городская реформа, установление порядка 

государственной службы, создание Сената, Синода и коллегий, уравнивание вотчинных 

(наследственных) и поместных (дарственных за службу) владений; 
– реформы Екатерины II – поддержка дворянства, расширение их прав и свобод, 

создание губернских дворянских обществ и собраний, избрание ими должностных лиц для 

сословного управления – предводителей и депутатов и т. д.; 
– отмена крепостного права в 1861 г.; 
– судебная, военная, земские реформы 1860—1870-х гг.; 
– столыпинская аграрная реформа – освобождение крестьян от общинной зависимости, 

предоставление желающим бесплатной земли в личную собственность в Сибири, создание 

хозяйств при сохранении помещичьего землевладения; 
– учреждение многопартийности в России в 1905 г. и формирование законодательного 

органа – Думы; 
– реформы, проводимые в России после 1991 г., направленные на переход к рыночной 

экономике и либеральной демократии. 
 
Тема 2.6. Транзитивное состояние современного российского общества 
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Цель: охарактеризовать транзитивное состояние современного российского общества. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Содержанию понятия «транзитивное общество».  

Основные черты транзитивного общества. Социальные 

трансформации как проявление транзитивности Социальные 

прогнозы будущего России: проблемы и перспективы. 

основные признаки нахождения общества в транзитивном 

состоянии: несоответствие законодательства существующим 

в обществе отношениям; падение уровня производства и 

уровня жизни людей; коренные преобразования в 

социально-классовой структуре общества; политические 

манипуляции; выбор новой культуры 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Рассмотрение собственно экономико-социологической проблематики экономической 

безопасности, а также конкретных условий и форм защиты населения, которые складываются 

в период реформирования российского общества, позволяют сделать обобщения, интересные 

в теоретическом отношении, но далеко не обнадеживающие с точки зрения оценки текущей 

социально-политической практики. 
Экономическое состояние современного общества в значительной степени влияет на 

стабильность всех социальных процессов. Уровень экономического развития и устойчивость 

хозяйственных комплексов, благосостояние населения определяют сегодня общую оценку 

качества социальных систем. 
Важнейшим условием эффективных общественных преобразований является 

экономическая безопасность социальной системы – ее защищенность, стабильность, 

внутренняя подконтрольность управленческим воздействиям, сохранение потенциала 

дальнейшего развития, возможность полноценно использовать имеющиеся ресурсы. Таким 

образом, безопасность охватывает и внешние, и внутренние факторы развития. 
Исходное определение понятия «безопасность» – это состояние, при котором 

институционально (т.е. самими общественными отношениями) поддерживаются факторы, 

сохраняющие стабильность и позитивную направленность развития социально-экономической 

системы. 
Особенности российской общественной эволюции состоят в том, что система 

безопасности должна, по сути, способствовать революционным социальным изменениям, 

рыночному переустройству хозяйственных связей, интеграции национальной экономики в 

мировую, а также предохранять от внутренней социально-экономической напряженности, 

структурных дисбалансов, разрушения механизмов социальной защиты населения. 
Наиболее глубокие теоретические представления о безопасности определяют ее как 

состояние социальной системы. В вытекающих отсюда концепциях речь идет не о защите 

(функциональный, ситуационно-факторный подход), а о защищенности, т.е. о характере 

социальных отношений (социальный, институциональный подход). И конечно, когда 
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исследователи имеют в виду состояние общества, центр внимания перемещен на внутренние 

механизмы поддержания устойчивого, сбалансированного развития системы, воспроизводство 

ее основных параметров. Речь в них идет о гомеостатических механизмах стабильного 

самовоспроизводства общества и его базовых экономических элементов. 
Таким образом, рассмотрение различных точек зрения и разных видов аргументации 

приводит к выводу, что экономическая безопасность должна рассматриваться как 

институциональная система воспроизводства условий стабильной, устойчивой экономической 

динамики посредством действия самих социальных отношений. 
Несмотря на то что исследователи изучают в первую очередь общенациональные и 

глобальные критические ситуации, очень важны сделанные ими выводы о ситуативно-
факторной структуре безопасности и о кумулятивном эффекте накопления качества 

региональных кризисов, которые при определенных условиях превращаются в фактор 

общественной опасности на макроуровне. 
Анализ различных подходов к безопасности показывает, что их можно 

классифицировать и по такому основанию, как субъектный приоритет. В исследованиях 

государствоведов и экономистов более значительное место занимает проблематика 

макроуровня и наиболее важными оказываются субъекты, защищающие общенациональные 

интересы. Социологи, напротив, предпочитают обращаться к нижнему (локальному) уровню 

субъектной иерархии – группам и общностям, которые в критических социальных условиях 

скорее являются субъектами «самозащиты» (с чем, собственно, и связана специфика их 

современного положения). 
Противоречия между субъектами разного уровня, возникающие в сфере решения 

проблем безопасности, достаточно остры. И причина здесь не только в их общей структурной 

диспозиции, но и в специфике современного российского развития, которая, во-первых, 

связана с кризисом идентификации – сейчас в массовом порядке не осознаются критерии 

принадлежности людей к данному обществу, не сформулирована «национальная идея», не 

поставлена ясная политическая цель относительно проводимых реформ (с которой можно 

солидаризироваться или протестовать). 
Во-вторых, играет свою роль реальная дезинтегрированность нашего общества не 

только на уровне сознания, массовых социально-психологических установок, но и на уровне 

особых интересов региональных и групповых субъектов. 
В-третьих, наличествуют особые национально-государственные амбиции российского 

общества, поскольку речь идет о статусе России как великой державы. 
Социальная устойчивость общественной системы как залог ее экономической 

безопасности достигается в результате действия весьма противоречивых процессов на разных 

уровнях субъектной структуры общества. Существование сложной, многоуровневой системы 

субъектов безопасности: государства, регионов, социальных групп, отдельных людей – 
говорит о наличии нескольких градаций безопасности, которая на каждом из этих уровней 

проявляется в специфических формах и имеет самостоятельное содержание. 
Микроуровень проблемы безопасности современного российского общества тесным 

образом связан с формирующейся системой общественной регуляции. Государственное 

управление является тем самым фактором, который поддерживает и стабилизирует 

спонтанные защитные реакции всех других социальных субъектов. Государственно-правовые 

механизмы экономической защиты всех субъектов хозяйственной жизни общества напрямую 

влияют на процесс институционализации системы экономической безопасности, закрепляя 

легитимные экономические формы в структуре общественного базиса. Проблема 

управляемости экономики на федеральном и региональном уровнях является чрезвычайно 

актуальной с точки зрения национальной безопасности в целом. 
Весьма специфическое развитие субъектной структуры безопасности в современном 

российском обществе в полной мере отражает приоритеты и основные направления развития 

системы социально-экономической защиты. Если определить ситуацию в общем, то можно 
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сказать, что с переходом на более низкие (мезо- и микро-) уровни безопасности происходит 

сокращение факторов «защиты» и рост роли факторов «самозащиты», что обусловлено целым 

рядом причин. 
Традиционное внимание к внешним вызовам и угрозам, а также их серьезный 

объективный характер перемещают центр внимания политических стратегов безопасности на 

«охрану» национальной российской экономики, в то время как более стабильные общества 

занимаются «протекцией». Отечественная система безопасности не только в теории (которая 

сложна и по данному вопросу неоднозначна), но и на практике развивается в направлении 

наращивания своей внешней оболочки: специальных государственных органов, политических, 

правовых, запретительных, контрольных, силовых структур обеспечения защиты 

национальных интересов. Итак, современная система национальной безопасности российского 

общества формируется в направлении приоритетов «пограничной» модели защитительного 

характера, что обусловлено объективными (интересами мировых экономических центров и 

состоянием национальной экономики России), а также субъективными (неоднозначными 

теоретическими обоснованиями, недостаточной силой политического и стратегического 

хозяйственного предвидения) причинами. 
Смещение части прав и значительной доли ответственности за протекание 

политических, социальных и экономических процессов на средние этажи государственно-
управленческой иерархии отражается и на состоянии безопасности более низких субъектных 

уровней. Поскольку национально-государственный, а еще в меньшей степени – региональный 

уровень ресурсно не обеспечены с точки зрения возможностей экономической защиты 

соответствующих сегментов социальной системы, нижний уровень – население, различные 

социальные группы зачастую оказываются в забытом, брошенном состоянии на периферии 

ценностной шкалы безопасности (ее политической доктрины и конкретной практики). 
Создание эффективной экономики само по себе является задачей новой системы 

безопасности. Решить ее невозможно без коренной структурной перестройки народного 

хозяйства, которая неизбежно ведет к внутриэкономическим диспропорциям и деградации 

экономического потенциала. При этом формируется комплекс специфических угроз, которые 

первоначально не расцениваются управленцами как существенные, значительные. Однако 

складывающаяся на практике система экономической безопасности современного российского 

общества представляет собой в большей степени «защитную», нежели «резервную» систему. 

Она ориентирована преимущественно вовне и формируется за счет образования учреждений и 

институтов, призванных реагировать на экономические угрозы. 
Живая ткань любой экономики – это люди и те социальные отношения, которые их 

связывают. Чтобы выжила экономика, выжило общество, чтобы сформировались 

предпосылки самодостаточности хозяйственного комплекса и реальные возможности для его 

развития, нужно эффективно управлять людьми, задействовать актуальные для них мотивы, 

формулировать национальные интересы на основе их социальных ценностей, вести активную 

политику «поддержки сильных, защиты слабых». 
Различные социальные общности по-разному переживают текущую экономическую 

трансформацию. Их поведение, социальные реакции, выборы оказывают существенное 

влияние на уровень экономической безопасности общества. Разрушаются производства и 

отдельные отраслевые структуры, растет безработица, снижается уровень жизни в целых 

регионах. Усиливается внутренняя миграция из районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 

центральную и среднюю Россию. Происходит депопуляция, связанная с падением 

рождаемости и общим старением населения. Этнические и демографические факторы 

экономического развития начинают оказывать более активное воздействие на состояние 

безопасности. Разрушается профессионально-квалификационная структура. 
Рассматривая социальные проблемы экономической безопасности, мы говорим в 

первую очередь о «населении», т.е. о тех социальных общностях, которые привязаны к 

определенным местам проживания и в значительной мере определяют реальный потенциал 
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региональных хозяйственных комплексов. Именно противоречия в их развитии 

обусловливают организационную недостаточность системы внутренней экономической 

безопасности на современном этапе. 
Многие специалисты считают, что внутренняя неструктурированность системы 

экономической безопасности, ее институциональная размытость (неопределенность функций 

социальных институтов, поддерживающих хозяйственную стабильность и потенциал 

экономического роста) напрямую зависят от предвидения и воли субъектов политического 

управления, а также от воздействия определенных социальных сил. 
Политический выбор, который реально был сделан в России среди трех 

фундаментальных альтернатив социально-экономического развития: 1) «сырьевая» или 

«технологическая» экономика, 2) «экономический рост» или «социальное равенство», 3) 

«правовое» или «криминальное» общество, – оказался наиболее четко определен в пользу 

экономического роста и лишь недавно определился в отношении внешнеэкономической 

независимости и декриминализации (хотя и не получил практического воплощения). 
Экономическая безопасность населения обеспечивается не только крупномасштабными 

государственными программами и тем политическим выбором, который создает 

принципиальные условия внешней и внутренней национальной безопасности в социально-
экономической сфере. 

Существует ряд объективных причин, по которым система безопасности современного 

российского общества должна быть «укоренена» в региональном субстрате. Российское 

общество является очень сложно организованным, поскольку оно не только 

многонационально, но и имеет специфическую поселенческую структуру. Население регионов 

испытывает на себе действие факторов мезоуровня политических и социально-экономических 

процессов, причем развитие отдельных территорий происходит относительно стабильно, а 

многие переживают острые кризисные процессы. В некоторых регионах угрозу 

экономической безопасности наносят факторы неэкономической природы, которые своим 

комплексным воздействием создают негативный накопительный (кумулятивный) эффект. 
Таким образом, регионализация является результатом появления новых характеристик 

общественной системы в целом, которая, меняя свою социальную и геополитическую 

организацию, пытается выйти из кризисного состояния. Но если проанализировать тот 

управленческий потенциал, которым обладают регионы для решения таких задач, можно 

убедиться, что текущая политика федерализма не обеспечивает структуры государственной 

власти среднего уровня необходимыми ресурсами и правовыми полномочиями для их 

осуществления. 
Колоссальным источником социально-экономической нестабильности стали инфляция 

и дефицит территориальных бюджетов. Важным компенсационным фактором против этих 

негативных процессов является разграничение предметов ведения и полномочий между 

центром и регионами. 
 
Тема 2.7. Основные современные направления исследований социально-

экономических и политических изменений 

Цель: рассмотреть основные современные направления исследований социально-
экономических и политических изменений. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Основные категории и понятия в исследовании социально-

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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экономических изменений. Основные направления 

исследований проблем развития современного общества в 

социологии. Либеральное, консервативное, социал-
демократическое и марксистское направления исследований. 

Основные концепции политических изменений 

современности. Проблемы сохранения окружающей среды. 
Проблемы бедности и зависимости в системе современных 

обществ. Социально- экономические проблемы и 

противоречия глобализации. Исследование эффективности 

решения социально-экономических проблем. 
 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Наиболее распространенными в современном мире являются либеральное, 

консервативное, социал-демократическое и марксистское направления исследований. 
Влияние каждого из этих направлений постоянно менялось и меняется — главным 

образом в связи с изменением конъюнктуры в области экономической и политической жизни 

общества и в развитии самой науки. Как уже отмечалось, научные предпосылки исследования 

социально-экономических и политических процессов тесно переплетаются с социальными 

предпосылками, коренящимися в характере взаимодействия различных социальных сил, в 

конечном счёте в содержании сложившихся общественных отношений. 
Представители каждого из указанных направлений в своих трудах исходят из 

присущего им теоретического видения современных социально-экономических и 

политических процессов и соответствующей методологии их исследования. Рассмотрим эти 
направления. 

Либерализм 
Это направление с начала возникновения заявило о себе как проявление буржуазной 

общественной мысли. Идеи либерализма были обоснованы в XVII—XVIII вв. английским 

философом Дж. Локком и английским экономистом А. Смитом, а также французским 

философом Ш.Л. Монтескье. В дальнейшем они получили развитие в трудах Т. Джефферсона, 

Т. Пейна, А. Гамильтона и других американских мыслителей, а также в трудах английского 

философа, экономиста и правоведа И. Бентама, видного французского теоретика в области 

буржуазной демократии А. Токвиля и ряда других западноевропейских ученых. Большой 

вклад в разработку теории либерализма внесли выдающиеся русские мыслители, специалисты 

в области философии, истории, политологии и права Б.Н. Чичерин, Н.М. Коркунов, Г.Ф. 

Шершеневич, В.М. Гессен, С.А. Котляровский, П.И. Новгородцев и др. 
Представители либерализма, осмысливая общество, его экономическую, политическую 

и духовную жизнь, деятельность его правовых институтов (речь идет в то же время о главных 

методологических подходах к исследованию общественных явлений, в том числе 

экономических, политических и др.), использовали определенные критерии, главным из 

которых была (и есть) идея свободы человека — в первую очередь свобода выражения 

каждым индивидом своих взглядов и интересов, а также свобода его деятельности и 

связанные с ней другие гражданские свободы. Предметом исследования становятся состояние 

общества с точки зрения наличия или отсутствия в нем тех или иных экономических, 

политических и гражданских свобод и нахождение путей их наиболее полной реализации. 
В связи с этим теоретиками либерализма решаются следующие проблемы: 
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• свобода личности в обществе и ее личная ответственность за свои поступки и 

результаты своей деятельности; 
• содержание действующего права как меры свободы личности и как института, 

регулирующего общественные отношения между людьми; 
• взаимодействие права и государства, которое, по убеждению Дж. Локка, не должно 

поглотить права и свободы граждан; 
• основные принципы формирования правового государства; 
• разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; факторы, 

обеспечивающие их гармоническое взаимодействие (нахождение необходимых для этого 

сдержек и противовесов); 
• роль частной собственности как экономической основы свободы личности и 

функционирования экономики; 
• условия, обеспечивающие свободное предпринимательство и свободные рыночные 

отношения. 
Эти и другие проблемы, так или иначе связанные с проблемами свободы человека и 

мерой ее реализации в данном обществе, исследуются чаще всего путем анализа интересов 

людей (экономических, политических и др.), существующих правовых норм и деятельности 

соответствующих политических институтов данного общества, прежде всего 

государственных. 
Основная роль государства усматривается в защите интересов и прав граждан, их 

социальных свобод. При этом отрицается право государства вмешиваться в личную жизнь 

граждан, в том числе в их предпринимательскую деятельность. Эта позиция нашла выражение 

в принципе laissez faire, означающим полную свободу экономической деятельности и 

рыночной конкуренции предпринимателей, невмешательство государства в их деятельность и 

в экономику вообще. Со времени А. Смита либералы традиционно отводили государству роль 

«ночного сторожа», охраняющего собственность граждан, их права, порядок в стране и 

защищающего ее от внешних посягательств (Выдающийся английский экономист XX в. Дж. 

М. Кейнс писал, что «Максима laissez faire традиционно приписывается купцу Лежандру, 

жившему в XVII веке. На вопрос, что нужно сделать, чтобы помочь ему, Лежандр ответил: 

«Nous laissez faire» («Позвольте нам действовать самостоятельно»). «Управлять лучше - 
значит управлять меньше», - говорил он.). 

По их мнению, свободе экономической деятельности людей должны соответствовать 

их политическая свобода, т.е. свобода их политической деятельности, политическое 

равноправие и равенство всех перед законом, что провозглашалось как правовой идеал. 
Трудовая теория стоимости основоположника экономического либерализма А. Смита, 

игравшая немаловажную методологическую роль в исследовании экономических явлений, 

также отвечала идеям свободы, равенства и справедливости. А. Смит писал, что обмен 

товарами в соответствии с затраченным на них трудом утверждает равенство на рынке как 

одно из проявлений экономического равенства и в то же время справедливость, 

заключающуюся в эквивалентном обмене. По Смиту, «невидимая рука рынка» все расставляет 

на свои места. 
Содействие развитию свободного рынка и следующее из этого невмешательство 

государства в экономику является основной идеей представителей и современного 

экономического либерализма. Однако они признают, что рыночная экономика не может 

обеспечить благосостояние всех людей, ликвидировать безработицу, реализовать идеи 

социальной справедливости. Этим объясняется увеличение числа работ современных 

либералов, в которых исследуются возможности обеспечения достойного существования 

всего населения страны, а также проблема социальной защиты различных слоев общества. 
Заметное влияние на развитие современной экономической науки и тем самым на 

содержание многих исследований в сфере экономики оказывает так называемая 

монетаристская теория. Она была создана представителями так называемой чикагской школы, 
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возглавляемой видным современным экономистом Милтоном Фридменом. Данная теория 

теоретически и методологически базируется на идее свободного рынка и невмешательства 

государства в развитие экономики. В то же время М. Фридмен и его последователи 

обосновывают идею о первостепенной роли денежного обращения и главным образом 

денежно-кредитных операций в функционировании рыночной экономики. Об этом более 

подробно будет рассказано далее. Отметим только, что теория монетаризма, исходящая из 

представлений о самоорганизации и саморегулировании экономических процессов и вносящая 

свой вклад в их исследование, доказывает актуальность основополагающих идей либерализма 

при изучении современных экономических явлений и процессов. 
Консерватизм 
Данное направление общественной мысли формировалось как реакция на либеральную 

теорию и идеологию. Его предшественники — английские мыслители Э. Берк и Т. Карлейль, а 

также французские мыслители Ж. де Местр и Л. де Бональд — противопоставили идеям 

буржуазного индивидуализма идеи сохранения и развития общества как тотального, т.е. 

целостного образования. Эти же идеи обосновывали и представители русского консерватизма 

К.Н. Леонтьев и К.П. Победоносцев и др. 
В решении проблем взаимодействия общества и личности, что трактовалось ими как 

взаимодействие целого и части, они отдавали предпочтение обществу как целостному 

организму, в котором каждый человек должен иметь необходимые условия для своего 

существования и развития. В то же время указывалось, что сами индивиды несут обязанности 

перед обществом, направленные на его сохранение и укрепление на общую пользу. 
Любые общественные явления (духовные, политические, экономические и др.) 

рассматривались ими в соотношении с обществом как целостным социально-природным 

организмом. По их мнению, свободу личности, ее предпринимательской деятельности, равно 

как и свободу слова и другие гражданские свободы, стоит поддерживать лишь в том случае, 

если они не наносят ущерб обществу, способствуют его эволюции и укрепляют его, поскольку 

названные свободы могут носить разрушительный характер, вести к необоснованной ломке 

традиционных социальных институтов, сформировавшихся в области политики, экономики, 

морали, религии. 
Один из основоположников русского охранительного консерватизма К.Н. Леонтьев 

подверг резкой критике идеи буржуазной демократии и равенства, утверждая, что эти идеи 

ложны, искажают действительное положение вещей и тем самым мешают адекватному 

восприятию того, что на самом деле происходит в обществе. Он считал, что так называемый 

«эгалитарно-либеральный прогресс», т.е. прогресс на основе буржуазного равенства, в 

действительности ведет ко все большему социальному неравенству, направлен на разрушение 

существующего порядка, моральных и религиозных устоев общества. К.П. Победоносцев 

характеризовал демократию как «великую ложь нашего времени», ибо, по его убеждению, ее 

лозунги и провозглашаемые принципы коренным образом расходятся с действительностью. С 

этих теоретических, социальных и методологических позиций он характеризовал сущность 

политических и духовных институтов буржуазной демократии. 
Современные консерваторы, будь то мыслители, политические деятели или 

предприниматели, как и их предшественники, выступают за сохранение существующего 

общественного строя, сложившихся традиций и социальных институтов. Эта основная 

методологическая позиция определяет направленность их теоретических исследований и 

практической деятельности. Исследуются «формы приспособления к традиционным 

социальным нормам и институтам, к общепринятым ценностям жизни и культуры». 
Разумеется, консерватизм, как и иные направления в науке, идеологии и политике, 

изменяется под влиянием объективных и субъективных факторов общественной жизни. Так, 

теоретики современного консерватизма в большей степени, чем их предшественники, 

признают необходимость эволюционных перемен в жизни общества и в отдельных его сферах. 

Они как бы по-новому воспринимают заявление основателя данного направления Э. Берка о 
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том, что консерватизм означает «предрасположенность к сохранению и способность к 

улучшению, взятые вместе». По словам видного английского консерватора Ф. Пима, 

современные представители этого направления выступают за медленные и постепенные 

изменения, «имеющие своей целью сохранение хорошего и исправление дурного»3. Они 

проявляют известную гибкость и способность адаптироваться к условиям современного 

развития экономики, политической и духовной жизни общества. 
Одним из наиболее значительных проявлений консерватизма в области экономических 

исследований XX в. признаются работы известного английского ученого Дж.М. Кейнса, 

который заявил о конце либеральной доктрины стихийного развития экономики, основанной 

на неограниченной свободе предпринимательства и конкуренции и отрицании какого-либо 

государственного вмешательства в экономику, в силу полной теоретической и практической 

несостоятельности этой доктрины. Он утверждал, что «многие из наибольших экономических 

зол нашего времени являются плодами риска, неопределенности и незнания» (курсив наш. — 
Прим. авт.), что «большой бизнес — это всегда лотерея», что экономика, основанная на 

неограниченной свободе предпринимательства и конкуренции, неизбежно порождает 

неравенство в распределении богатства и безработицу, что в этом случае «многие 

обоснованные экономические ожидания не оправдываются» и что эффективность 

производства снижается. 
Некоторые программные положения учения Кейнса были им глубоко обоснованы и 

развиты в последующем, и прежде всего в его фундаментальном труде «Общая теория 

занятости, процента и денег» (1936). Речь идет в первую очередь об идее сведения к 

минимуму всякого рода неопределенностей в развитии экономики путем глубокого изучения 

ее реального содержания. Отсюда последовала идея разумного регулирования экономических 

процессов и целесообразности государственного вмешательства в развитие экономики, 

предусматривающая изучение взаимодействия объективных и субъективных факторов ее 

развития, в том числе собственно экономических, а также политических, психологических, 

нравственных. 
Учение Дж.М. Кейнса оказало существенное влияние на развитие экономической 

теории и самой капиталистической экономики. Однако, начиная с последней трети XX в., под 

влиянием ряда объективных факторов развития экономики стран Запада позиции 

консерваторов в области теории и практики значительно сблизились с позициями либералов. 

Многие из них все больше признают традиционные либеральные ценности и сами выступают 

за расширение свободы предпринимателей, сведение до минимума контроля за их 

деятельностью и обязанностей перед государством. 
Со своей стороны, многие современные либералы, сохраняя приверженность базовым 

ценностям либерализма, все чаще соотносят их с реальной действительностью, все более 

убеждаясь в том, что ничем не ограниченная свобода предпринимательства может привести к 

разгулу стихийных рыночных сил, способствующему возникновению кризисных ситуаций в 

области экономики и социальных потрясений. Они приходят к выводу о необходимости 

государственного регулирования развития экономики, хотя и в ограниченных пределах. 

Теоретическое обоснование такой позиции нередко основывается на соответствующих 

положениях учения Дж.М. Кейнса. В связи с этим направления исследований экономических 

процессов, предпринятые современными либералами и консерваторами, нередко совпадают. 
Социал-демократическое направление 
Теоретические истоки данного направления восходят отчасти к марксизму, отчасти к 

социал-реформизму, неокантианству и другим учениям. Вскоре после Октябрьской (1917) 

революции в России произошел окончательный разрыв социал-демократов с 

последовательными марксистами. Ныне это самостоятельное и широко распространенное в 

Европе направление в теории, идеологии и политике. 
Социал-демократы предлагают свою теорию демократического социализма, социальная 

база которого не ограничивается рабочим классом и другими наемными работниками, а 
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трактуется предельно широко — как большинство населения страны, включая помимо 

представителей наемного труда мелких и даже средних по уровню доходов 

предпринимателей. Эта теория стала основой программного документа Социалистического 

интернационала, принятого в 1951 г. под названием «Цели и задачи демократического 

социализма». Ныне этот документ является исходным для программ социал-демократических 

партий европейских и других стран. 
Социал-демократы, давно отказавшись от идеи ликвидации частной собственности на 

средства производства, ныне выступают за сохранение в обществе государственной, 

кооперативной и частной собственности, т.е. за многоукладную экономику. Они все более 

склоняются к признанию преимуществ свободного рынка, хотя и не отрицают необходимости 

частичного воздействия государства на развитие экономики. Здесь они единодушны, с одной 

стороны, с современными консерваторами, а с другой — с современными либералами. Для 

них основной способ социальных преобразований — не революция, а реформы. 
Основная цель теоретических исследований современных социал-демократов — 

выявить и обосновать возможности построения общества демократического социализма. Эта 

цель обусловливает и их задачи: 
• исследовать пути преобразования экономических отношений в интересах широких 

масс населения страны и разработать на базе этих исследований концепцию экономической 

основы общества демократического социализма; 
• обосновать способы консолидации общества на основе принципов социального 

равенства, солидарности и социальной справедливости; речь идет прежде всего об анализе 

интересов различных групп и слоев населения и нахождении оптимальных форм сочетания их 

интересов. Такого рода исследования могут стать основой разработки социальной политики 

государства, которой социал-демократы придают первостепенное значение; 
• исследовать возможности прихода к власти социал-демократов в условиях 

современного буржуазного общества, чтобы, используя государственную власть, строить 

общество демократического социализма («въехать в социалистическое общество в 

буржуазном трамвае»); 
• выявить оптимальные формы государственного устройства общества 

демократического социализма и в конечном счете пути создания «социального государства», 

основанного на принципах социальной солидарности и социальной справедливости; 
• обосновать основные направления совершенствования духовной жизни общества в 

соответствии с принципами демократического социализма. Одним из таких направлений стала 

разработка принципов так называемого этического социализма, т.е. разработка нравственных 

основ общества демократического социализма. 
Среди основных достижений теоретиков и практиков социал-демократии чаще всего 

отмечаются: 1) их вклад в теорию социального государства и в практическое осуществление 

его основных принципов; 2) освоение навыков управления современным капиталистическим 
государством; 3) совершенствование ими политической демократии в странах Запада1. 

В последние десятилетия социал-демократы разработали некоторые новые подходы к 

анализу экономических и политических явлений, в соответствии с которыми 

корректировалась их деятельность. Главным из них является более существенный поворот к 

личности, проблемам ее социальных свобод. 
«Социал-демократия стремится к обществу, в котором каждый человек может 

развивать свою личность в условиях свободы», — говорится в новой программе германских 

социал-демократов. Последний по времени программный документ французских социалистов 

(1988) начинается со слов: «Идея, которая живет, питает и пронизывает наш проект, зовется 

свободой». Проблема свободы личности нашла отражение в программных документах социал-
демократических партий других европейских стран и в проблематике исследований 

теоретиков современной социал-демократии. 
Марксистское направление 
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В последние годы многие положения марксистского направления были подвергнуты 

острой критике в работах авторов многих стран, в том числе России. В то же время ряд 

положений марксизма стал достоянием современного обществознания и является исходным 

пунктом анализа общественных явлений, проводимого исследователями разных стран. 
Основоположниками данного направления являются, как известно, немецкие 

мыслители К. Маркс и Ф. Энгельс. Их видными единомышленниками, сыгравшими 

значительную роль в распространении и дальнейшем развитии марксизма, были А. Бебель 

(Германия), А. Лабриола (Италия), Г.В. Плеханов и В.И. Ленин (Россия), Мао Цзэдун (Китай) 

и др. 
Исходным теоретическим и методологическим положением марксизма в исследовании 

происходящих в обществе экономических, политических и других процессов является 

рассмотрение самого общества как саморазвивающейся социальной системы. Каждая такая 

исторически сформировавшаяся система рассматривается как общественно-экономическая 

формация, которая, с одной стороны, предстает как определенный социальный организм, 

развивающийся на основе присущего ему способа производства, а с другой - как качественно 

своеобразный этап мирового исторического процесса. 
С точки зрения марксизма социальная природа любой общественно-экономической 

формации определяется содержанием присущих ей общественных отношений между людьми, 

которые составляют структуру того или иного общества. Характер и содержание 

общественных отношений в том или ином обществе в решающей степени определяют 

характер и содержание происходящих в нем социально-экономических и политических 

процессов, их социальную природу. 
Так, экономические и политические процессы в социалистическом обществе имеют 

принципиально иную природу и иной характер, чем экономические и политические процессы 

в обществе буржуазном, ибо возникают и развиваются они на почве принципиально разных 

общественных отношений. 
В этом заключается еще одно важнейшее методологическое положение марксизма, 

исходя из которого его представители исследуют происходящие в обществе социально-
экономические и политические процессы. 

Ведущая роль в системе общественных отношений (экономических, политических, 

правовых, нравственных, религиозных и др.) отводится экономическим отношениям, 

совокупность которых характеризуется как экономический базис общества, над которым 

возвышается политическая, юридическая и идеологическая надстройка, производная от 

экономического базиса. Как подчеркивали основоположники марксизма, это не умаляет 

значения политических или духовных явлений в жизни общества (напротив, их значение 

постоянно возрастает), однако показывает, что в конечном счете их характер и содержание 

определяются экономическим базисом общества. 
Решение проблемы взаимодействия различных общественных явлений и процессов с 

обоснованием противоречивого характера и ведущей стороны этого взаимодействия 

составляет основное содержание социальной диалектики марксизма, т.е. диалектики 

исследования этих явлений и процессов, в том числе социально-экономических и 

политических. 
Взаимодействие этих процессов — один из примеров социальной диалектики. 

Известное высказывание В.И. Ленина о том, что «политика есть концентрированное 

выражение экономики», подчеркивает, что с точки зрения марксизма происходящие в 

обществе экономические процессы определяют характер и содержание политических 

процессов. В то же время Ленин утверждал, что политика имеет первенство над экономикой1 

в том смысле, что практическая реализация разработанных людьми политических концепций 

и программ влияет на ход экономических процессов. Речь идет прежде всего о сознательном 

воздействии на них экономической политики государства и правящих в нем политических 

партий, о их политическом подходе к решению экономических задач. 
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Учение о диалектическом характере взаимодействия экономики и политики определяет 

тематику и направление марксистских исследований, касающихся как непосредственного 

содержания экономических и политических процессов, так и объективных и субъективных 

факторов их развития и взаимодействия. 
 
Тема 2.8. Теории культурного лага 

Цель: рассмотреть основные современные направления исследований социально-
экономических и политических изменений. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Работа У.Огборна «Социальное изменение». 
Технологический детерминизм в социологии У.Огборна. 
Теория социального сдвига. Нематериальная культура и 
адаптивная культура. Работа Л.Вирта "Гетто". Теории 
городского образа жизни Л.Вирта. Культурный лаг как 
разрыв в культурном уровне или между двумя культурами. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
Подобно Марксу, американский социолог Уильям Филдинг Огборн изучал воздействие 

изменений в области технологии на культуру. Его теория социального сдвига (Огборн, 1922) 

исходит из неравномерности изменения различных аспектов культуры. 
Огборн выделял в культуре два аспекта: материальный и нематериальный. 
Материальная культура включает изготовленные товары, фабрики, жилые дома, 

автомобили - короче, все материальные предметы, а также изобретения и технологические 

новшества. Нематериальная культура, которую Огборн назвал адаптивной, включает 

социальные институты, например семью, церковь, школу, системы ценностей (законы, 

религии, обычаи, нравы и представления) и политические институты (правительства, лобби, 

политические клубы). 
Главная идея Огборна: адаптивная культура обычно изменяется медленнее, чем 

материальная. Одна из причин этого - наличие консервативных групп (например, религиозных 

кругов), защищающих свои идеи и ценности от воздействия материальной культуры. Другие 

элементы адаптивной культуры лишь частично приспосабливаются к новым условиям. В 

качестве примера Огборн приводит семью. Внутри семьи в какой-то мере наблюдается 

приспособление к материальным переменам. Так, в период промышленной революции 

некоторые ремесла (ткачество, изготовление мыла, дубление кожи) были вытеснены из дома и 

превратились в отрасль фабричного производства. Растущий спрос на фабричный труд 

побуждал женщин работать вне дома. В то же время они по-прежнему /618/ должны были 

выполнять свои традиционные домашние обязанности. Таким образомсемья - часть 

адаптивной культуры, которая медленно приспосабливалась к материальным переменам. 

Отчасти именно глубокий разрыв между требованиями, предъявляемыми к женщине на 

работе, и гнетом домашних забот привлек внимание Огборна к проблеме культурного лага 
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(запаздывания) - несоответствия между переменами в материальной культуре и ответной 

реакцией адаптивной культуры. 
Огборн полагал, что изменение в одной части общественной системы (особенно успехи 

технологии) требует соответствующего изменения других ее аспектов. Пока это не 

достигнуто, общество (или по крайней мере некоторые его слои) будет сталкиваться со 

многими проблемами. 
Одна из причин культурного лага - привычка и инерция. Часто бывает трудно убедить 

людей в целесообразности нового, более разумного поведения. Другим препятствием на пути 

к переменам является то обстоятельство, что современные общества состоят из групп, 

имеющих глубоко различные интересы. Социальная новация (например, смягчение 

иммиграционных законов) может быть в значительной мере желательна для тех, кто 

стремится привезти в страну своих родных и вызвать решительный протест со стороны тех, 

кто боится потерять работу из-за нуждающихся в ней иммигрантов или необходимости 

обеспечивать их пособиями. 
Огборн полагал, что "культурное запаздывание" стало острой проблемой в 

современном обществе. Изменения в материальных компонентах культуры происходят сейчас 

стремительно. В прежние века общества имели больше времени для приспособления к 

нововведениям и проверки различных способов осуществления этих мер. Например, в наши 

дни мы сталкиваемся с проблемой быстрого распространения ядерного оружия. Возможность 

почти полного уничтожения всего живого на Земле существует уже в течение жизни целого 

поколения людей, но мы еще только создаем эффективные международные политические 

институты, призванные контролировать распространение этой опасности и добиться ее 

предотвращения. 
Нет недостатка в критиках теории Огборна. Во-первых, разделение культуры на 

технологию и экономику, с одной стороны, и нематериальную, адаптивную - с другой, 

кажется слишком упрощенным. Например, недостаточная приспособленность семьи к новым 

тенденциям, с точки зрения Огборна, обусловлены лишь изменениями технологии. Но, может 

быть, нам следует учитывать и биологические перемены /619/ (например, увеличение 

продолжительности жизни), и меняющиеся взгляды на роли, присущие родителям и детям? 
Во-вторых, теория Огборна главным образом характеризует лишь современную эпоху. 

Он сам допускал, что "культурное запаздывание" редко наблюдалось в ранних обществах. 

Таким образом, культурный лаг можно трактовать не как всеобщий закон, а скорее как 

описание социальных перемен в последнее время. 
В-третьих, Огборн, по-видимому, придает слишком большое значение сопротивлению 

переменам со стороны адаптивной культуры и слишком малое сопротивлению материальной 

культуры. Наглядный пример - отставание в развитии ядерной энергетики даже в условиях 

высокой технической оснащенности этой отрасли. Группы, выступающие против 

использования ядерной энергии, - не единственные источники сопротивления; представители 

материальной культура в лице угольной, нефтяной и газовой промышленности тоже борются 

в защиту своих интересов. Учитывая подобные примеры, приходится считать теорию Огборна 

слишком упрощенной. 
 
Тема 2.9. Современные междисциплинарные подходы к исследованию социально-

экономических и политических изменений 

Цель: изучить современные междисциплинарные подходы к исследованию социально-
экономических и политических изменений. 

Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Понятие социально-экономические и политические 

изменения, их виды и типы. Управляемость социально-
экономических и политических процессов. 

Междисциплинарная связь методологии исследования 

социально-экономических и политических изменений с 

современными экономическими теориями, социологией, 

статистикой, демографией, теорией диалектики, 

психологией и другими науками. Системный подход при 

изучении социально-экономических и политических 

изменений. Социально-экономические и политические 

процессы как объект социальных исследований. 

Методология исследования: понятие и практическое 

содержание. Общенаучные и конкретно-предметные методы 

исследования. Системный подход и системный анализ в 

исследовании социально-экономических и политических 

процессов. 

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Текст лекции 
 Междисциплинарная связь методологии исследования социально-экономических 

процессов с современными экономическими теориями, социологией, статистикой, 

демографией, теорией диалектики, психологией, другими науками 
На современном уровне развития науки методология исследования предполагает 

прежде всего междисциплинарную связь соответствующих методов. 
Экономические теории строятся на основе соответствующих понятий (экономических 

категорий) и включают следующие элементы: а) исходные посылки (аксиомы, постулаты); б) 

теоретические модели; в) теоретические утверждения или выводы (законы, теоремы, 

гипотезы, предвидения и т.п.); г) методы доказательства теоретических выводов или проверки 

гипотез. 
Экономические категории — это абстрактные теоретические понятия, обозначающие 

определенные элементы экономической реальности (экономический человек, фирма, капитал и 

др.), их состояния (например, экономическое равновесие) или свойства (стоимость, предельная 

полезность). 
Исходные постулаты теории, т.е. положения, из которых она исходит (например, «труд 

— источник богатства», «фирма максимизирует прибыль», «ожидания экономических агентов 

рациональны»), могут иметь разное происхождение: заимствоваться из повседневного опыта, 

религиозных представлений или философской картины мира, приниматься условно 

(конвенционально) как удобное упрощение. 
Теория предельной полезности, или маржинализма, — пожалуй, самый очевидный и 

плодотворный результат сотрудничества экономической науки и психологии. Современные 
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экономисты не могут рассуждать, не используя такие понятия, как «поведенческая реакция», 

«рациональные ожидания», «ажиотажный спрос», «денежные иллюзии». 
В свою очередь, и психологи, и социологи, и экономисты не могут обойтись без 

статистических и демографических данных. В частности, статистические методы позволяют 

исследовать дифференциацию населения в связи с изменениями в структуре производства, 

валовом продукте, его качестве. Экономическим процессам и явлениям присуща качественная 

и количественная определенность. Статистические приемы и средства исследования 

позволяют выявить преимущественно количественную сторону процессов хозяйственной 

жизни, их переход в новое качество. 
Полагаясь на научные данные демографии, экономисты исследуют вероятную степень 

изменений в структуре производства. Сведения о дифференциации населения применимы 

также для всего комплекса социально-экономического процесса. 
Среди различных видов движения населения естественное и миграционное занимают 

центральное место, поскольку представляют собой количественную сторону воспроизводства 

населения. Естественное движение населения включает в себя процессы рождаемости, 

смертности, возникновения и распада брачных союзов. Все эти социальные явления, 

влияющие на экономические процессы, исследуются демографией. 
Чтобы точно установить сущность «многократно повторяющегося явления», экономист 

должен использовать социологические данные, особенно сегодня, когда во многих 

экономически развитых странах сформировалось «общество потребителей». Социологические 

и психологические методы отражают закономерности развития в общественной жизни, 

проявляющиеся в деятельности личности, социальных групп, разного рода социальных 

институтов и общества в целом, обнаруживая тем самым универсальный характер. В этом 

заключается одно из проявлений междисциплинарного взаимодействия экономической науки, 

социологии, философии с другими гуманитарными и общественными науками — 
психологией, историей, этикой, политологией, культурологией, демографией, этнографией и 

др. В исследовании экономических закономерностей используются как научно-теоретические, 

так и конкретно-прикладные методы, сочетающиеся с диалектико-материалистическим 

подходом к анализу социальных процессов. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

Тема 1.1 Структурный функционализм и марксизм об основных механизмах 

социальных изменений  
Цель: изучить основные концептуальные подходы к пониманию социальных и 

культурных изменений 
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Структурный функционализм об основных 

механизмах социальных изменений. Классический 

эволюционизм: общая основа; слабые стороны. Огюст Конт 

и идеалистическая концепция эволюции: Герберт Спенсер и 

натуралистическая концепция эволюции; Льюис Морган и 

материалистическая концепция эволюции; Эмиль Дюркгейм 

и социологическая концепция эволюции: Фердинанд Теннис 

и эволюция без прогресса; Лестер Уорд и эволюция 

эволюции. 
Неоэволюционизм: основные направления. Закон 

эволюции культуры Лесли Уайта. Джулиан Стюард и 

концепция многолинейной эволюции. Теория двух скачков в 

истории общества Вира Гордона Чайлда. Герхард и Жан 

Ленски: эколого-эволюционный подход. Законы культурной 

эволюции М. Салинз и Э. Сервиса. Синергетический подход. 
Парсонс о дифференциации и усложнении 

эволюционных систем. Методологическое значение 

структурно-функциональной социологии Парсонса для 

понимания судеб реформирования российского общества. 
Конфликтные парадигмы. Марксизм и неомарксизм о 

внутренних механизмах саморазвития общества, о великих 

личностях как агентах социальных изменений. Марксистская 

парадигма о “реставрации” капиталистических» отношений в 

России, о характере основных противоречий общественной 

жизни. “Класс в себе” и “класс для себя”: проблема социальной 

солидарности в поведении разных социальных групп. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
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и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Охарактеризуйте структурно-функциональная модель социальных изменений. В 

чем ее особенности? 
2. Какие основные механизмы социальных изменений рассматривает структурный 

функционализм? 
3. Раскройте основные теории классического эволюционизма. Что их объединяет? 

Какие слабые стороны теорий эволюционизма Вы могли бы назвать? 
4. Что нового внесли в теорию эволюции представители неоэволюционизма? 
5 . Назовите основные идейно-теоретические истоки марксизма. 
 6. Перечислите основные положения марксизма. 
7. В чем сущность конфликтной парадигмы К.Марка?  
8. Как неомарксизм раскрывает внутренние механизмы саморазвития современного 

общества? 
 
Тема 1.2. Интегральные и объединительные парадигмы и социальных изменениях  

Цель: сформировать представления о социальных и культурных изменениях через 

призму интегральных и объединительных парадигм. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Теорема флуктуации П.Сорокина о социальных 

изменениях. Независимая динамика структур. Теория 

структурации: учет единой динамики агентно-структурной 

реальности.  
Синергетический подход к социальным изменениям. 

Точка бифуркации. 
Возможности использования методологии теорий 

структурации и структуралистского конструктивизма для 

интерпретации перемен на макро и микроуровнях в 

российском обществе. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Сформулируйте основные положения теоремы флуктуации П.Сорокина о 

социальных изменениях 
2. Какие теории относятся к объединительным парадигмам? 
3. Какой методологический подход свойственен объединительным парадигмам? 
4. В чем особенность синергетического подход к социальным изменениям? 
5.В чем главная концептуальная суть теории структурации? 
6. В чем главная концептуальная суть теории структуралистского конструктивизма? 



86 

 

 
Тема 1.3. Теории циклических изменений 

Цель: Способность и готовность использовать знание методов и теорий циклических 

изменений  

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Развитие циклических представлений. Модели волновой 

динамики. Космические теории цикличности. Теория А.Л. 

Чижевского. Теория Д.О. Святского. Теория Л.H. Гумилева. 

Теории смены поколений (К. Манхейм, Ортеги-и-Гасета, В. 

Парето). Теория политико-делового цикла (Эдвард Р. Тафт). 

Циклы Кузнеца. Циклы Н.Д. Кондратьева. Циклы Й. Шумпетера. 

Циклы эволюции мировой экономической и политической 

системы (В.И. Пантин). Циклы борьбы за мировое лидерство. 

Циклы борьбы за мировое лидерство (А. Тойнби; Дж. Модельска 

и У. Томпсона; Дж. Гольдстайн и др.) Волновые процессы в 

политической сфере (Ф. Клинберга. Дж. Наменвирса и др.). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. В чем сущность моделей волновой динамики и чем они отличаются от моделей 

жизненного цикла? 
2. Назовите факторы, обуславливающие рекуррентный повтор одних и тех же 

состояний в моделях волновой динамики? 
3. Какие волны экономической динамики используются исследователями для 

построения моделей? 
 
Тема 1.4. Модели жизненного цикла 
Цель: Способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки 

новых методических подходов при изучении моделей жизненного цикла 
Структура практического (семинарского)  занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Общество как конструкция непрерывно меняющейся 

реальности агентами, которые и производят социальные 

изменения. Изучение процесса конструирования человеком 

меняющегося социального мира. Веберианство, 

символический интеракционизм, феноменология, 

этнометолология, теория обмена (М. Вебер, Дж. Мид, Г. 

Блумер, И. Гоффман, А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. 

Гарфинкель, Дж. Хоманс, П. Блау, Ч. Кули, А. Халлер). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского)  занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Опишите типичную модель жизненного цикла и приведите примеры моделей 

жизненного цикла.  
2. Кто является автором теории жизненного цикла цивилизаций? Какие 13 

замкнутых цивилизаций разработал и предложил Шпенглер? Сколько фаз содержит, по его 

мнению, жизненный цикл цивилизаций? 
3. Какой фактор по мнению Л.Н. Гумилева является определяющим в развитии 

этноса? Сколько фаз входит в жизненный цикл этноса и какие? 
4. Можно ли искусственно продлить жизненный цикл? Есть ли жизненный цикл у 

идеологии; шлягера; метафоры? 
 
Тема 1.5. Когнитивный подход к анализу социокультурной динамики 
Цель: Способность самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных 

социологических знаниях предложения по решению социальных проблем, а также разрабатывать 

механизмы согласования интересов социальных групп и общностей на основе когнитивного подхода к 

анализу социокультурной динамики 
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Базовые социокультурные системы. Принципы 

имманентных изменений. Принцип предела. Полувековые 

циклы в социокультурной эволюции. Когнитивная теория 

С.Ю. Маслова. Аналитический и синтетический типы 

сознания. Эволюция стилей в искусстве. Циклическая 

модель развития культуры В.Бюля. Системная модель де 

Грина. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. В чем заключается возможности применения когнитивного подхода для 

решения социальных проблем в узком смысле, а также для широкого спектра 

организационных, производственных, экологических и других комплексных проблем, 

имеющих неотъемлемую социальную составляющую? 
2. Что такое когнитивные карты и как используются для исследовательской 

деятельности при анализе социокультурной динамики? 
3. В чем сущность и возможности когнитивного стиля в исследовании социальных 

проблем? 
4. Приведите примеры использования когнитивного подхода в социальных 

исследованиях. 
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5. В чем сущность соцокогнитивная теория А. Бандуры? Как формируется 

механизм социального научения?  
6. В чем сущность модели роста численности популяции Мальтуса? 
 
Тема 1.6. Современные теории структурной динамики 
Цель: Развить способность и готовность к осуществлению работ для изучения актуальных 

социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп на базе 

знания современных теорий структурной динамики 
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Модели теории катастроф. Катастрофа «Сборка». 

Бифуркация. Бимодальность. Гистерезис. Модель волнений 

в тюрьме. Модель принятия инновации. Бифуркации в 

социальных процессах по Ю. Лотману. 
Синергетика и теория хаоса. Роль нелинейности. 

Странный аттрактор. Неустойчивость и эффект бабочки. 

Сценарий хаотизации. Диссипативные структуры И. 

Пригожина. Флуктуации в открытых системах. 

Логистическая модель эволюции и возможность 

возникновения хаотических колебаний. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Как Вы считаете, катастрофа — это скачкообразный переход системы в лучшее 

или худшее состояние? 
2. Ряд авторов полагает, что система в точке бифуркации выбирает тот или иной 

вариант дальнейшего развития с равной вероятностью. Верно ли это утверждение для 

социальных систем?  
3. Можно ли использовать модель катастрофы "сборка" для описания 

политических революций? Попытайтесь построить такую модель на базе модели Т.Скокпол. 

Учтите, что в ее модели три независимых фактора, поэтому одним фактором придется 

пожертвовать.  
4. Приведите примеры процессов самоорганизации из студенческой жизни.  
5. Являются ли специалистами по синергетике сторонники лозунга "Анархия мать 

порядка"?  
6. Какие процессы в экономике можно считать хаотическими?   
7. Могут ли концепции синергетики оказаться полезными для планирования 

предвыборной кампании? Обоснуйте свой ответ. 
8. Как Вы считаете, верно ли утверждение, что в сфере искусства процессы 

самоорганизации играют главную роль? 
 
Тема 1.7. Генезис модернизационных теорий  

Цель: дать представления о модернизации как социокультурных изменениях и о 

генезисе модернизационных теорий 
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Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Эволюция модернизационных теорий. Вклад 

классиков социологической мысли в теорию модернизации 

(О. Конт, Э. Дюргейм, Г. Спенсер, М. Вебер, К.Маркс, Ф. 

Теннис и др.). Современные исследования 

модернизационной парадигмы (Ш.Эйзенштант, П.Штомпка 

и др.) Подходы к определению понятия «модернизация». 

Составляющие процесса модернизации. Современные 

модернизационные процессы в России, их теоретическое 

обоснование. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского)  занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Определите вклад классиков социологической мысли в теорию модернизации 

(О. Конт, Э. Дюргейм, Г. Спенсер, М.Вебер, К. Маркс, Ф. Теннис) 
2. Какие современные исследования модернизационной парадигмы Вы знаете? 
3. Какие подходы к определению понятия «модернизация» сегодня существуют в 

современной науке? 
 

Тема 1.8. Этапы и модели модернизации 

Цель: формирование научного представления о основных этапах становления 

модернизационных теорий  

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Этапы модернизации. 1 этап. 1950-середина 1960-х 

(М.Леви, Э.Хаген, Т.Парсонс, Ш. Эйзенштадт, Д.Элтер); 2 этап. 

Середина 1960-х гг. (Ф. Риггс, М.Зингер, Д.Левин); 3 этап. 1960-
1970 гг.; 4 этап. 1980-е годы; 5 этап. Конец 1980-1990 гг. (Э. 

Тирикьян, Дж. Александер, Э.Гидденс, У.Бек и др.).  

Теоретические модели модернизации. 

«Органическая», или «первичная» модель. «органическая», 

или «первичная». Эндогенная, эндогенно-экзогенная, 

экзогенная типы модернизации. 

Линеарная модель. Модель парциальной (частичной) 

модернизации. Многолинейная модель. Акторная модель 

модернизации. Структурационная модель модернизации.  

Методологический потенциал постмодернистских теорий в 

изучении социальных процессов в России. Социальные 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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инновации в различных сферах жизнедеятельности. 
Российского общества. 

 
Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Перечислите основные этапы становления модернизационных теорий и 

основные теории модернизации, характеризующие каждый этап 
2. В чем сущность утилитаристского проекта модернизации «Хорошее общество»? 
4. Какие национальные модели модернизации характеры для западных обществ: 

Англии. Германии и Франции? 
5. В чем сущность теории транзитологии? 
6. Назовите сущностные характеристики модернизации. 
7. Как соотносится авторитаризм с различными моделями социальной 

модернизации? 
3. «Догоняющее развитие» и национальные модели социальной модернизации 
4. В чем заключаются основные противоречия социальной модернизации в РФ? 
5. Охарактеризуйте основные этапы отечественной социальной модернизации. 
6. Типология основных рисков и угроз РФ в условиях социальной модернизации. 
7. Назовите основные научные подходы к определению социального государства. 

Перечислите основные фазы перехода к социальному государству. 
8. Охарактеризуйте традиционное и инновационное в модернизационных 

преобразованиях. 
9. В чем особенности консолидации общества в условиях неорганичных 

модернизационных преобразований? 
 
Тема 1.9. Альтернативные теории модернизации 

Цель: сформировать представления об альтернативных теориях модернизации 

Структура практического (семинарского)  занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Сущность транзитологии Принципы транзитологии: 

демократизация и маркетизация. Модернизации по Р. Рорти: 

ироническая солидарность. Утилитаристский проект 

«хорошего общества» Дж. Ролза. Концепция устойчивого 

развития Римского клуба. Теории макдональдизации Дж. 

Ритцера. Локальная, или национальная, модель 

модернизации С. Хантингтона. Транзитивность 

современного общества. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)  
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Какие теории принято назвать альтернативными теориям модернизации? В чем 

их главное отличие от классических теорий модернизации? 
2. В чем заключалась критика классических теорий модернизации? 
3. Почему проект транзитологии не оправдал себя в России и странах СНГ? 
4. Почему Р. Рорти социальный идеал связывает с проектом «либерального 

иронизма»? 
5. Какие основные «подводные рифы» проекта «хорошего общества» Дж. Ролза Вы 

могли бы назвать? 
6. Какие опасности форсирования устойчивого развития называли сами создатели 

данной концепции? 

РАЗДЕЛ 2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ИЗМЕНЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Тема 2.1. Концепции глобализации 

Цель: дать представления об основных понятиях глобализационных изменений и типах 

глобализационных теорий 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Основные понятия. Проблема консенсуса в научном 

понимании феномена «глобализация». Главные парадигмы 

глобализации: (а) глобальное-локальное и "глоколизм", (б) 

культурна гибридизаиця, (в) проблема национальных 

государств, (г) примордиальность как социальное явление, 

(д) гражданское общество, (е) новые типы рационализации. 

Типы глобализационных теорий. (а) глобализация как 

линейный процесс модернизации, (б) "мир-системная" 

модель И. Валлерстайн, (в) модель "мировой культуры" 

(М.Арчер, М.Феверстоун, Р.Робертсон), (г) теория 

глобального сообщества (Э.Гидденс), (д) модель глобальной 

системы, (е) теория "обществ, основанных на знании" 

(Н.Стер). Теории глобализации (У. Бек, Д. Белл, Ф. Бродель, 

Э. Гидденс, М. Дойл, М. Кастельс, Р. Робертсон, Л. Склэр, 

Дж. Сорос, Г. Томпсон, О. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Хелд, 

П. Хэрст и др.). 
Методологический потенциал концепций и моделей 

глобализации в изучении современного общества (модели 

глобальной системы, глобальной и детерриториальной 

социальности). Концепции пост глобализации «Ворота 

глобализации в частной жизни». 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Как Вы понимаете понятия «глобализация», «глобалиста», «глобализационные 

процессы»?  
2. Назовите основные институты глобализационного пространства. Обозначьте 

степень их влияние на развитие различных государств. 
3. Дайте определение феномена глобализации. В чем состоят его конкретные 

социальные проявления? Охарактеризуйте их и попытайтесь дать им оценку. 
4. Почему глобализация является социоприродным процессом? 
5. В чем сущность глобализации как процессов интеграции и унификации?  

Проиллюстрируйте свои размышления на конкретных примерах.  
6. Что такое глобализм? Что такое антиглобализм? Насколько, по вашему мнению, 

обоснованы системы взглядов теоретиков глобализма и антиглобалистов на развитие 

мирового сообщества?  
7. В чем проявилось влияние антиглобализма на развитие процессов 

глобализации? 
8. Раскройте сущность основных теорий глобализации. 
9. Назовите основные новые глобальные тренды, определяющие основные 

направления эволюции современного мира 
10. Что именно, по вашему мнению, вызывает протест у противников глобализации? 

Правы они или нет? Не является ли такой протест проявлением отсталых взглядов? 
 
Тема 2.2. Направление глобализационных процессов в структуре развития цивилизации 

Цель: сформировать четкие представления о направлениях глобализационных 

процессов в структуре развития цивилизации 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Процессы глобализации: сущность, содержание и форма. 

Экономика и глобальные процессы. Интерсоциальные 

глобальные проблемы. Социоприродные глобальные 

проблемы. Социальные глобальные проблемы. 

Противоречия глобализационных процессов и порождаемые 

ими конфликты. 

Глобализация, "макдональдизация" и американизация. 

Модель "макдональдидации" Дж.Рицера. Истоки 

метасоциологической теории "макдональдизации". 

"Идельный тип" (М.Вебер), "Рационализация" и 

"дегуманизация" (К.Маннгейм). Пять основных принципов 

"макдональдизации". Применимость теории Дж.Рицера в 

российских условиях.  

Интерактивная 
дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Глобализованное богатство и локализованная бедность. 

Модель новых форм труда. Американизация труда. Новые 

формы потребления. XXI век как век потребления. 

Перспективы современного туризма. Туризм как индикатор 

радикальных культурных изменений. 
 
Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Каковы основные направления воздействия процессов глобализации на 

социальную сферу жизни общества?  
2. В чем состоит влияние процессов глобализации на различные формы 

неравенства в обществе?  
3. Какова природа глобальных проблем? В чем отличие глобальных проблем от 

множества других проблем, с которыми сталкивается человечество? 
4. Какое воздействие оказывают процессы глобализации на масштабы и 

распространение бедности в отдельных странах и в мире в целом?  
5. Что понимал под макдональдизацией Дж. Ритцер в своей теории модернизации? 
6. Какие параметры включает в себя теория макдональдизации?  
7. В чем заключается влияние процессов глобализации на социальную 

стратификацию в различных странах мира?  
8. Какое влияние оказывает глобализация на процесс предоставления населению 

общественных благ? Каково воздействие процессов глобализации на национальные системы 

социальной защиты населения и социального страхования?  
9. В чем на ваш взгляд заключаются парадоксы культурной глобализации? 
10. Как соотносятся между собой глобальные проблемы и глобальные процессы? 
11. В чем заключается сущность процесса глобализации и ее социоприродного 

характера? 
12. Чем отличаются между собой глобальные и глобализационные процессы? 
 
Тема 2.3. Глобализация информационного пространства  

Цель: сформировать системные представления о глобализации современного 

информационного пространства 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Понятие современного информационного пространства. 
Роль информации в современном информационном обществе. 

Трансформация информационного пространства в условиях 

глобализации. Глобализация информационных технологий. 

Взаимосвязь информационных и глобализационных процессов. 
Глобализация информационного пространства - объективная 

закономерность развития человеческого общества. Интернет как 

Интерактивная 

дискуссия, метод 
контроля знаний 

обучающихся и др. 
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глобализация информационного пространства. Социально-
правовые последствия глобализации информационного 

пространства. Интерактивное телевидение. Глобализация и 

информационная безопасность общества. 

Характеристика информационной стратегии России в 

условиях глобализации. Информационная стратегия и 

информационная безопасность России в глобальном мире. 
 
Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
 

1. Что такое современное информационное пространство в условиях глобализации? 
2. В чем проявляется глобализация информационных технологий? 
3. Назовите основные социально-правовые последствия глобализации информационного 

пространства. 
4. Каковы возможности интерактивного телевидения и риски. 
5. Как вы понимаете информационную безопасность общества? Возможно ли ее достигнуть и 

как? 
6. В чем заключаются национальные интересы в информационной сфере и государственная 

система информационного противоборства России. 
7. Можно ли на Ваш взгляд утверждать, что сетевые ресурсы Интернета сегодня является 

средством политики. Если да, то в чем это заключается; если нет, то почему? 
8. В чем состоит значение технологического и информационного превосходства в 

геополитических реалиях? 
 
Тема 2.4. Россия в системе глобальных процессов 

Цель: выявить тенденции глобализации современного российского общества 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Вхождение России в мировое сообщество: цена и 

эффективность. Глобализационная матрица для 

современного российского общества 

Россия как испытательное поле для 

постмодернистской модели. Последствия американизации 

для России: реальные и планируемые. Традиционные 

ценности в ретроспективе и перспективе. Социальные 

изменения в традиционных обществах. Культурные потери, 

консерватизм, культурный оптимизм. Тенденции 

глобализации современного российского общества. 

Транзитивное состояние современного российского 

общества. Социальные прогнозы будущего России. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Глобализация и цифровое будущее России. 

 
Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 

1. В чем проявляется глобализация культуры и какова зависимость российской культуры 

от этого процесса? 
2. Назовите позитивные и негативные аспекты появления «массовой культуры» в 

российском обществе под влиянием глобализации. 
3. Охарактеризуйте представительство России в различных международных общественных 

организациях.  
4. Каковы на Ваш взгляд, цивилизационные параметры развития российского общества? 
5. Каковы тенденции социальной политики России в эпоху глобализации? 
6. В какой степени, на ваш взгляд, в мировую систему включена Россия? Какое место Россия 

занимает в ней? Ответ аргументируйте. 
 
Тема 2.5. Современные модернизационные процессы в России 

Цель: рассмотреть современные модернизационные процессы в России 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Оптимистические и пессимистические концепции 

российской модернизации. Цивилизационные концепции 

российской модернизации. Акторные концепции российской 

модернизации. Концепция фронтирной модернизации.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)  
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Основные этапы модернизации в России 
2. Суть акторных концепций российской модернизации. 
3. Особенности фронтирной концепции модернизации 
4. Сравнительный анализ концепций моденизационных процессов в России 

 
Тема 2.6. Транзитивное состояние современного российского общества 
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Цель: охарактеризовать транзитивное состояние современного российского общества. 

Структура практического (семинарского)  занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Содержанию понятия «транзитивное общество».  

Основные черты транзитивного общества. Социальные 

трансформации как проявление транзитивности Социальные 

прогнозы будущего России: проблемы и перспективы. 

основные признаки нахождения общества в транзитивном 

состоянии: несоответствие законодательства существующим 

в обществе отношениям; падение уровня производства и 

уровня жизни людей; коренные преобразования в 

социально-классовой структуре общества; политические 

манипуляции; выбор новой культуры 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Основные проблемы транзитивного общества в России 
2. Социального риски транзитивного общества. 
3. Социальные прогнозы будущего России. 
 
Тема 2.7. Основные современные направления исследований социально-экономических и 

политических изменений 

Цель: рассмотреть основные современные направления исследований социально-
экономических и политических изменений. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Основные категории и понятия в исследовании социально-
экономических изменений. Основные направления 

исследований проблем развития современного общества в 

социологии. Либеральное, консервативное, социал-
демократическое и марксистское направления исследований. 

Основные концепции политических изменений 

современности. Проблемы сохранения окружающей среды. 
Проблемы бедности и зависимости в системе современных 

обществ. Социально- экономические проблемы и 

противоречия глобализации. Исследование эффективности 

решения социально-экономических проблем. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению:  

1. Назовите основные категории и понятия, используемых в исследовании 

социально-экономических и политических изменений.  
2. В чем специфика каждого из направлений исследований (либерального, 

консервативного, социал-демократического и марксистского)? 
3. Как определяется бедность в различных странах? 
4. Какие социально-экономические проблемы несет глобализация? 
5. Какие подходы используются для исследования эффективности решения 

социально-экономических проблем? 
 

Тема 2.8. Теории культурного лага 

Цель: сформировать представление о культурном лаге как разрыве различных 

культур  
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
  

Работа У.Огборна «Социальное изменение». 
Технологический детерминизм в социологии У.Огборна. 

Теория социального сдвига. Нематериальная культура и 

адаптивная культура. Работа Л.Вирта "Гетто". Теории 

городского образа жизни Л.Вирта. Культурный лаг как 

разрыв в культурном уровне или между двумя культурами 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического (семинарского) практического (семинарского) занятия и 

взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, 

описание ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, 

замысла лекции и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в 

соответствии со структурой. Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 
 

Вопросы к обсуждению: 
1.В чем основная идея теории социального сдвига У.Огборна? 
2. Дайте определение понятию «материальная культура». 
3. Какой смысл вкладывает У.Огборнава в понятие «адаптивная культура»? 
4. Изложите основные положения теории городского образа жизни Л.Вирта. 

 
Тема 2.9. Современные междисциплинарные подходы к исследованию социально-

экономических и политических изменений 
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Цель: изучить современные междисциплинарные подходы к исследованию социально-
экономических и политических изменений. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Понятие социально-экономические и политические 

изменения, их виды и типы. Управляемость социально-
экономических и политических процессов. 

Междисциплинарная связь методологии исследования 

социально-экономических и политических изменений с 

современными экономическими теориями, социологией, 

статистикой, демографией, теорией диалектики, 

психологией и другими науками. Системный подход при 

изучении социально-экономических и политических 

изменений. Социально-экономические и политические 

процессы как объект социальных исследований. 

Методология исследования: понятие и практическое 

содержание. Общенаучные и конкретно-предметные методы 

исследования. Системный подход и системный анализ в 

исследовании социально-экономических и политических 

процессов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание практического (семинарского) практического (семинарского) занятия и 

взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Вопросы к обсуждению: 

1. Теологический, натуралистический, социоцентрический и культурологический 

подходы к изучению политических изменений.  
2. Рационально-критические подходы к исследованию политических явлений и 

процессов. 
3. Модели политического конфликта и политического консенсуса. 
4. Синергетический подход при исследовании социально-экономических и 

политических изменений. 
5. Диагностика социально-экономических и социально-политических проблем как 

метод междисциплинарного анализа 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
 

РАЗДЕЛ 1. Социальные и культурные изменения: концептуальные подходы 

           Тема 1.1. Структурный функционализм и марксизм об основных механизмах 

социальных изменений 

 

 

 
 



100 

 

 
 

Тема 1.2. Интегральные и объединительные парадигмы о социальных изменениях 
 

 
 
Тема 1.3. Теории циклических изменений 
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Тема 1.4. Модели жизненного цикла 
 

 
 
Тема 1.5. Когнитивный подход к анализу социокультурной динамики 
 

. 
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Тема 1.6. Современные теории структурной динамики 

 
Рис. 1. Модель катастрофы «сборка» 

 
Рис. 2. Модель «беспорядки в тюрьме» 
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Тема 1.7. Генезис модернизационных теорий  

 

  
Тема 1.8. Этапы и модели модернизации 
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. 
Тема 1.9. Альтернативные теории модернизации  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Глобализация социальных изменений. Изменения в современном 

российском обществе 
Тема 2.1. Концепции глобализации 
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Тема 2.2. Направление глобализационных процессов в структуре развития 

цивилизации. 
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Тема 2.3. Глобализация информационного пространства 
 

  
 
 
 
Тема 2.4. Россия в системе глобальных процессов 
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Тема 2.5. Современные модернизационные процессы в России 

  
 
Тема 2.6. Транзитивное состояние современного российского общества. 
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Тема 2.7. Основные современные направления исследований социально-экономических 

и политических изменений 

 
 

Тема 2.8. Теории культурного лага 
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Тема 2.9. Современные междисциплинарные подходы к исследованию социально-
экономических и политических изменений 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 
разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. Основные понятия социальной сети и составляющие его элементы 

Тема 1.1.  Контексты 

возникновения сетевого 

подхода 

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 в Интернете, способы их 

коммуникаций 

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 

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. 
РАЗДЕЛ 2. Теоретические подходы к исследованию социальных сетей в интернете 

Тема 2.1. Анализ социальных 

сетей 
Социальные сети и их технологическая специфика; 

социальные сети в информационном пространстве России; 

теоретические основы исследования социальных сетей; 



6  

сущность и содержание анализа социальных сетей; 
Тема 2.2. Акторно-сетевая 

теория 
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 

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. 

РАЗДЕЛ 3. Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и 

приложения 
Тема 3.1. Методы анализа 

компьютерных социальных 

сетей в Интернете 

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 

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 

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. 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 
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условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 
ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 
характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 
ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
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осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 
Тема 1.1. Контексты возникновения сетевого подхода. 
Вопросы для самоподготовки: 

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»? 
 

Тема 1.2. Виды социальных сетей, особенности их коммуникаций 
Вопросы для самоподготовки: 

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. В каком году российским пользователям Интернета была представлена оригинальная 

русскоязычная версия «Facebook»? 
7. В каком году был осуществлен запуск еще одной знаменитой социальной сети – 
«Instagram»?… 

Тема 1.3. Функциональные особенности социальных сетей и способы их коммуникаций 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Типы и формы социальных сетей 
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2. Функциональные особенности социальных сетей  
3. Способы коммуникаций в социальных сетях. 
4. 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»? 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 
Тема 2.1. Анализ социальных сетей в Интернете 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и содержание анализа социальных сетей. 
2. Технологическая специфика социальных сетей 
3. Теоретические основы исследования социальных сетей 
 
Тема 2.2. Акторно-сетевой аспект к исследованию социальных сетей в Интернете 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и содержание акторно-сетевой теории. 
2. Теоретический контекст актор-сети, как формы аналитического социологического 

подхода 
3. Активность и роль актора в социальных сетях: теоретический аспект. 
 

Тема 2.3. Активность и роль актора в социальных сетях: теоретический аспект 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите уровни социальных сетей 
2. Основание акторно-сетевой теории содержит взаимодействие и взаимовлияние каких 

элементов? 
3. Из работ каких ученых можно воспользоваться определением мнения о первичности 

и доминирующей роли сети над человеческими акторами? 
4. Основание акторно-сетевой теории содержит взаимодействие и взаимовлияние каких 

элементов? 
5. Из работ каких ученых можно воспользоваться определением мнения о первичности 

и доминирующей роли сети над человеческими акторами? 
6. По объяснениям Б. Латуром принципов акторно-сетевой теории относительно 

социологии, следует, что?  
 
РАЗДЕЛ 3. Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и 

приложения  
Тема 3.1. Методы анализа компьютерных социальных сетей в Интернете 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные направления исследования компьютерных социальных сетей 
2. Модели анализа компьютерных социальных сетей 
3. Методы анализа компьютерных социальных сетей 
 
Тема 3.2. Технологии анализа данных социальных сетей в Интернете 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальные сети, область применения сетевых подходов и их ограничения.  
2. Анализ социальных связей между пользователями 
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3. Анализ сообщений и профилей пользователей 
 
Тема 3.3. Подходы к получению исходных данных для анализа компьютерных 

социальных сетей 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сетевые подходы и традиционные статистические методы.  
2. Совместное использование сетевых и статистических методов. 38. Сеть как 

отображение обменных потоков.  
3. Области применения социальных сетей.  
4. Социальные сети как междисциплинарный подход к решению конкретных задач. 

Особенности восприятия информации аудиториями разных социальных сетей. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 
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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. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 
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помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 
познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

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). 
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Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 
переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Учебная дисциплина -Социологический анализ социальных сетей в Интернете  
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО 

ЭЛЕМЕНТЫ  
2. Тема лекционного занятия 
Тема 1.1. Контексты возникновения сетевого подхода.  
3. Цель занятия: способность к самостоятельному получению обучающимися теоретических 
знаний о содержании, структуре принципах функционирования социальных сетей в 

Интернете. 
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать определить контексты возникновения сетевого 

подхода. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 История развития социальных сетей Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Современное состояние социальных сетей Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Особенности их коммуникаций; типы и формы 

социальных сетей;  
Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Функциональные особенности социальных сетей и 

способы их коммуникаций. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
Тема лекционного занятия 
1.1. Контексты возникновения сетевого подхода.  

 
В настоящее время продолжается уточнение содержания предметно-объектного поля 

электронной социологии как совокупности научных знаний, характеризующий ее как активно 

институциализующейся частной социологической теории.  
Методологическими основами проведения такой работы являются концепции сетевого 

общества Мануеля Кастельса, информационного общества, цифрового общества и связанных с 

научных знаний по проблемам развития общества знания, сложного общества, открытого 

общества и других. 
Кроме того, в современной социологической науке весьма актуальным является 

использование потенциала классических и современных социологических теорий для 

изучения современного общества, проходящих в нем процессов трансформации содержания, 

организационно-технологических основ, а также ценностного смысла социальных 

коммуникаций в виртуальном пространстве.  
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Весьма важным в этой связи является определение детерминации этих изменений в 

рамках концепций «открытого общества», «сетевого общества», «цифрового общества». 

Представляется, что широкие объяснительные возможности для осмысления процессов 

цифровизации социальных отношений содержаться в научных взглядах немецкого социолога 

и философа, автора теории коммуникативного действия, как синтеза рационального действия 

и интеракции, Юргена Хабермаса.  
Об этом свидетельствуют многочисленные научные работы отечественных авторов, 

которые обращаются к его изысканиям в области теории коммуникативного действия, 

теоретических основ этики дискурса и демократии, кризиса европейского союза и 

солидарности и другим. 
Особую ценность научному наследию Ю. Хабермаса в контексте рассматриваемой 

темы придает реализацию в нем принципа объединения классических и современных теории, 

исходя из понимания активности социологии, которая способна отражать усложняющуюся 

динамику социума.  
Весьма интересным представляется в целях развития современной цифровой 

социологии методические требования к теории, как способа познания социума, и которая 

должна быть способна:  
а) анализировать социокультурные реалии современных обществ как на микро, так и на 

макроуровнях;  
б) учитывать рефлексивность отдельно взятых индивидов и социальных структур;  
в) тенденции рационализации и иррационализации общественной жизни. 
Социологическая теория Ю. Хабермаса опирается на понятие «жизненный мир», 

который состоит из наших социальных отношений: работы, семьи, друзей. Однако в 

реальности жизненному миру противостоит «системный мир», состоящий из деловых 

отношений. Различие этих «миров» производится по основанию рациональности:  
а) коммуникативная рациональность соответствует «жизненному миру»; 
б) инструментальная рациональность принадлежит «системному миру». 
Для понимания концепции ученого принципиально важным является тезис о 

структурированности «мира» (совокупности системы и жизненного мира) исходя из 

составляющих его трех компонентов:  
а) социальный мир норм;  
б) объективный мир фактов;  
в) субъективный мир внутренних переживаний. 
В контексте трансформации традиционного общества в современное «сложное 

общество» важно утверждение Ю. Хабермаса о том, что 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:  
а) первый тип – действия, ориентированные на успех;  
б) второй тип – действия, ориентированные на понимание. 
Важным методическими компонентами теории коммуникативного действия Ю. 

Хабермаса являются:  
а) дискурс, то есть аргументация;  
б) понимание имеющих общий жизненный мир людей, связанные с коммуникативной 

рациональностью, которая освобождена от инструментально-рациональных связей. 
Для того чтобы социальная система могла существовать, нужны хотя бы два человека, 

связанные друг с другом разнообразными социальными взаимодействиями. На простейшие 

случаи социального взаимодействия можно разложить всю общественную жизнь и все 

сложные общности людей.  
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Какой бы социальный процесс мы ни взяли: совместная работа или битва двух армий – 
все формы общественной деятельности могут быть представлены как частные случаи общего 

явления взаимодействия. 
Социальное взаимодействие впервые стало рассматриваться как простейшее 

социальное явление в символическом интеракционизме в работах Дж. Г. Мида. Как начальная 

категория социологического знания «социальное взаимодействие» использовалось в 

интегральной социологии П.А. Сорокина. Свои теории социального взаимодействия 

разработали такие известные западные социологи, как Т. Парсонс и Дж. Хоманс.  
Важнейшей составляющей социального взаимодействия является социальная 

коммуникация. Несмотря на то, что в каких-то ситуациях возможно взаимодействие без 
коммуникации, все же в подавляющем большинстве случаев социальные контакты включают 

коммуникацию. Коммуникация это взаимный обмен информацией, предполагающий 

ориентацию обоих участников на ответную открытость партнера. 
В этой связи в современной социологической науке весьма актуальным является 

использование потенциала классических теорий для изучения современных процессов 

развития коммуникации в виртуальном пространстве, цифровизации общества, осмысление 

новых феноменов сетевого социума. 
К числу современных социологов, которые в той или иной степени рассматривали 

вопросы трансформации социальной организации, социальных отношений общества в 

процессе развития сетевых коммуникаций, возрастания значения символьного отражения 

действительности, что важно для понимания новых феноменов в виртуальном пространстве, 
принадлежит Умберто Эко. 

Не случайно поэтому его научное наследие вошло в сферу интересов отечественных 

ученых, педагогов и практиков, которые в своих публикациях раскрыли и представили 

научной общественности научные взгляды У. Эко на развитие современной культуры, 

сущности и значения семиотической теории, использования понятия знаков и их значений в 

познании социальной реальности, семиотических аспектов медиалогии и другие. 
Социальные формы коммуникации посредством интернета представляют собой 

исторически новый вид коммуникации. Здесь производители содержания сообщений 

вступают в отношения с потребителями этих сообщений, которые тем самым сами 

вовлекаются в его дальнейшее производство, когда каждый читатель/подписчик блога может 

выполнять функции автора, действуя в качестве комментатора, репортёра, 

фотокорреспондента и/или редактора данного сервиса.  
Начало XXI века ознаменовалось интенсивным развитием информационно-

коммуникативных, сетевых технологий и их активным использованием обществом, что 

повлекло за собой создание новой реальности – социальных сетей, которые становятся 
главной ежедневной «точкой входа» в Интернет (особенно это касается блогов), важным 
оперативным источником информации для пользователей и в первую очередь представляют 

собой платформу для коммуникации. То есть этим термином обозначают процесс развития 

цифровых, сетевых технологий и коммуникаций.  
Социальные формы коммуникации посредством интернета представляют собой 

исторически новый вид коммуникации. Здесь производители содержания сообщений 

вступают в отношения с потребителями этих сообщений, которые тем самым сами 

вовлекаются в его дальнейшее производство, когда каждый читатель/подписчик блога может 

выполнять функции автора, действуя в качестве комментатора, репортёра, 

фотокорреспондента и/или редактора данного сервиса.  
Начало XXI века ознаменовалось интенсивным развитием информационно-

коммуникативных, сетевых технологий и их активным использованием обществом, что 

повлекло за собой создание новой реальности – социальных сетей, которые становятся 

главной ежедневной «точкой входа» в Интернет (особенно это касается блогов), важным 

оперативным источником информации для пользователей и в первую очередь представляют 
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собой платформу для коммуникации. То есть этим термином обозначают процесс развития 
цифровых, сетевых технологий и коммуникаций.  

Возникновение термина «социальная сеть» 
Впервые термин «социальная сеть» был введен английским социологом, 

представителем «Манчестерской школы», Джеймсом Барнсом в 1954 году. В своей работе 

«Классы и собрания в норвежском островном приходе» Джеймс Барнс пришел к выводу, что 

под социальной сетью понимают некую социальную структуру, состоящую из множества 

агентов (индивидуальных или коллективных) и определенных на ней множества отношений 

(совокупности связей между агентами).  
Рассматривая описанную структуру на примере собственных исследований, Д. Барнсу 

удалось установить, что размер социальной сети вокруг одного индивида составляет примерно 

150 человек. Барнс обращает наше внимание на то, что на социальных сетях основана 

коммуникативная функция общества.  Разумеется, никакого отношения к Интернету в то 
время понятие «социальная сеть» не имело.  

Джеймс Барнс развил изобретенный еще в 30-е годы подход к исследованию 
взаимосвязей между людьми с помощью социограмм, то есть визуальных диаграмм, в 

которых отдельные лица представлены в виде точек, а связи между ними — в виде линий. На 
этом подходе основана социометрия - психологический метод для выяснения распределения 
ролей в коллективе. К 70-м годам окончательно сформировался комплекс социологических и 
математических методов исследований, которые составляют научный фундамент 

современного анализа социальных сетей. 
С точки зрения вклада в развитие анализа социальных сетей, помимо введения понятия 

централи, это исследование было важно тем, что в нем впервые был совершен переход от 

анализа индивидуальных сетей к анализу влияния структуры группы в целом. 
Первое употребление термина «социальная сеть» приписывается антропологу Джону 

Барнсу. В 1952-1953 гг. он проводил исследование в Западной Норвегии. В центре внимания 
Барнса было местное сообщество рыбаков. Он заметил, что хотя люди, которых он изучал, 

«обладали культурными ценностями “сообщества” (“community”), их социальная структура в 

значительной степени отличалась от парадигматической “общности” (gemeinschaft). В их 
социальном мире было множество формальных организаций, но большинство людей 

принимали решения, опираясь на личные контакты, часто пересекавшие организационные 

границы»8. 
Описывая результаты своего исследования, он впервые применил понятие «социальная 

сеть»: «Социальные отношения в Бремнесе, Норвегия, можно разделить на три категории: 

относительно стабильные формальные организации, служащие большому числу 

разнообразных целей, нестабильные сообщества (associations), занимающиеся рыболовством и 

межличностные связи, объединение которых формирует социальную сеть, служащую основой 

восприятия классов. В ситуациях, связанных с рыболовством, приказы отдаются и 

выполняются; в социальном же окружении решения вырабатываются общими усилиями, 

осторожно и непрямым образом (obliquely and tentatively)». 
Хотя сетевая проблематика и разрабатывалась некоторыми учеными до 70-х годов, это 

поле деятельности все же оставалось в значительной степени фрагментированным – общие 
понятия, методология и инструменты отсутствовали. 

Анализ социальных сетей в его современном виде начинается в Гарвардском 

университете, где Харрисон Уайт в начале 70-х годов читает несколько курсов и вместе с 
командой аспирантов начинает писать большое количество текстов по анализу социальных 

сетей и разрабатывать методологию нового подхода к исследованию структуры групп. Л. 

Фриман так описывает вклад Уайта: «Список студентов Уайта – это виртуальное “кто-есть-
кто” в анализе социальных сетей». 

Интенсивное развитие анализа социальных сетей также было связано с возможностями 

операционализации основных понятий в терминах теории графов (каждому социологическому 

понятию: актор, взаимодействие, ставится в соответствие термин теории графов: вершина, 
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ребро) и использования других математических методов, что дало этой методологии 

исследования мощные инструменты анализа данных и визуализации результатов. 
Ключевые персоналии сетевого подхода 
Харрисон Уайт (Harrison White). Профессор социологии, Колумбийский университет. 

Автор большого количества книг и статей, легенда сетевого подхода. В 70-е годы в 
Гарвардском университете вместе с командой аспирантов начал разрабатывать и активно 

продвигать методологию и инструменты анализа социальных сетей. Его учениками были М. 

Грановеттер, Б. Веллман и многие другие выдающиеся ученые. Основной считается книга 

«Identity and Control» (первое издание в 1992, второе дополненное – в 2008 г.). Барри Веллман 

(Barry Wellman). Профессор социологии, университет Торонто. 
Разрабатывает методологию сетевого анализа. Директор NetLab – организации, 

занимающейся прикладными сетевыми проектами. В 1976-77 г. основал и до 1988 г. 
возглавлял профессиональную ассоциацию исследователей социальных сетей (International 
Network for Social Network Analysis). Основатель и главный редактор (1976 – 1988 гг.) журнала 
«Connections». Автор/редактор 18 книг и более 300 статей и глав книг по анализу социальных 

сетей. 
Линтон Фриман (Linton Freeman). Профессор социологии, Калифорнийский 

университет. 1965-1971 гг. – редактор журнала «Sociometry», 1977-2006 гг. – главный 
редактор журнала «Social Networks». Автор 17 книг и более 100 статей по анализу социальных 

сетей. Одна из ключевых работ – книга об истории развития сетевого подхода «The 
Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science» (2004). 

Стэнли Вассерман (Stanley Wasserman). Профессор психологии, статистики и 

социологии. Кэтрин Фауст (Katherine Faust). Профессор социологии, Калифорнийский 

университет. Вместе написали фундаментальную книгу по методологии анализа социальных 

сетей «Social Network Analysis» (1994). 
Марк Грановеттер (Mark Granovetter). Профессор Стэнфордского университета. Автор 

наиболее цитируемого исследования социальных сетей «The Strength of Weak Ties» (1973). В 

настоящее время, помимо прочего, руководит исследовательским проектом «Silicon Valley 

Network Analysis Project». 
Мы ограничимся этим списком, хотя его можно продолжить и далее. 
Применительно к «всемирной паутине» термин впервые использовал американский 

писатель, специалист в области информатики и инженерии, Тим О`Рейли – основоположник 
концепции Web 2.0. В 2005 году, в своей статье “Tim O`Reilly – What Is Web 2.0” О`Рейли 

описал принцип работы концепции Web 2.0., которая построена по принципу действия 

социальной сети Д. Барнса. О`Рейли писал, что Web 2.0. – это методика проектирования 
систем, которые становятся лучше и полнее путем учета сетевых взаимодействий большого 

количества людей ими пользующимися.  
Таким образом, с развитием технологий Web 2.0 социальные сети обрели осязаемую 

основу в виде порталов и веб-сервисов. В связи с чем, родилось новое определение понятия.  
На сегодняшний день под термином «социальная сеть» понимают — интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети.  
Кроме того, существует определение, что «социальная сеть» - это социальная 

структура, состоящая из узлов (примерами узлов могут быть отдельные люди, группы людей 

или сообщества), связанных между собой одним или несколькими способами посредством 

социальных взаимоотношений. 
В обычном значении этого слова социальная сеть - это сообщество людей, связанных 

общими интересами, общим делом или имеющих другие причины для общения между собой. 
Социальная сеть (от англ. social networking service) - интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети, 
предназначенный для общения пользователей, объединенных общим интересом. 

Предметом рассмотрения в работах ряда ученых вступает роль социальных сетей в 

развитии и состоянии современного бизнеса. А.И. Богданов и М.А Богданова обратили 
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внимание на такую проблему, как активное посещение социальных сетей сотрудниками 

организаций (по данным отчета TNS Web Index) в рабочие часы, в будни. Это, по их мнению, 

«создает основания для опасения у служб информационной безопасности предприятий. В 

2009 г. количество просмотров фишинговых страниц значительно возросло, главным образом 
по причине увеличения количества фишинговых атак, направленных на социальные сети». 

K. Мёллер, A. Райала. рассматривают различные виды сознательно создаваемых 

деловых сетей (business networks, или nets) и управление ими, утверждая, что эффективное 

управление различными типами деловых сетей зависит от их базовой логики создания 

ценности. Они предлагают классификацию из трех универсальных типов систем создания 

ценности - «сеть существующего бизнеса», «сеть обновления бизнеса» и «сеть нового 
бизнеса». 

С.И. Капица пишет о том, что основным каналом «подбора кадров на предприятиях 
остаются личные связи, несмотря на активизацию деятельности государственных и 

негосударственных служб содействия занятости, что свидетельствует о доминировании 

сетевых взаимодействий над институциональными в пространстве рынка труда». 
С позицией этих ученых коррелирует точка зрения Н.И. Попова, и О.А. Третьяк, 

которые, признавая значение для современного бизнеса такой процедуры, как управление 

сетями, делают акцент на координации, выделяя ее идеальные типы - рыночная, 

иерархическая и интерактивная, которые в практике бизнеса тесно переплетаются. 
Социальные сети в неформальных практиках образования - часть исследований 

коррупционных процессов в высшей школе Э.О. Леоновой. «Существенными 

характеристиками неформальных отношений являются: их имманентность социальному 

пространству, сетевой характер взаимодействий с преобладанием горизонтальных связей, 

отсутствие внешних, т.е. задаваемых извне иерархий и статусных позиций, а также 

самоорганизующаяся многоуровневая структура». 
Следует отметить, что количество социологических исследований социальных сетей 

среднего уровня организации социума сопоставимо по обширности с экономическими и 

политологическими. 
И, наконец, в-четвертых, социально-сетевая теория применима к микроуровню 

социума. Во многих исследованиях дается характеристика сетей, в которые включена 

личность «Социальные сети - пишут Е.М. Порецкина и Т. Юркинен-Паккасвирта - это все те 
нити взаимоотношений, которые связывают индивида с другими людьми, система социальных 

сетей образует социальное окружение (среду) индивида». 
Б. Уэллман изучал место родственников в системе личных связей. Он отмечает, что 

цель его работы - определить место родственных связей в сети связей личности, 

осуществления активных контактов с друзьями, соседями и товарищами по работе, с 

родственниками. 
Итак, мы имеем в результате нашего анализа некоторые общие тенденции, выявленные 

в исследованиях социальных сетей: 
- попытки определиться с понятийным аппаратом; 
- обращение к теоретикам и практикам социологии, стоявшим у истоков сетевой 

теории; 
- акцентуация междисциплинарности теории и методологии социально-сетевой теории. 
С позиции эмпирической методологии можно отметить, что в работах, посвященных 

мезоуровню социума, применяются качественные и количественные методики. 
Охарактеризовав состояние исследованности социальных сетей в научной литературе, 

определимся с основными понятиями, которыми оперирует современная теория социальных 

сетей. Необходимо сразу отметить, что единой дефиниции сетей в литературе нет, равно как и 

определений ее атрибутов, свойств, типов. 
Остановимся, прежде всего, на понятии социальной сети. «Термин «Социальная сеть», 

- пишет Н. Семенов, - был введён задолго до появления Интернета и собственно современных 
интернет-сетей, ещё в 1954 году социологом из «Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом. 
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Современное понятие в простом виде означает некий круг знакомых человека, где есть сам 

человек - центр социальной сети, его знакомые - ветки этой социальной сети и отношения 
между этими людьми - связи. Если рассматривать социальную сеть более глубоко, можно 
обнаружить, что связи делятся по типам: односторонние и двусторонние; сети друзей, коллег, 

одноклассников, однокурсников и т.д. Во второй половине 20 века социальные сети стали 

активно развиваться как научная концепция, сначала они стали популярны на западе, чуть 

позже пришли и к нам. Затем это обычное профессиональное понятие социологов 

превратилось в модную концепцию, являющуюся одной из центральных в концепции веб 2.0, 

которую как понятие впервые ввёл Тим О'Рейли 30 сентября 2005 года в своей статье «Tim 

O'Reilly - What Is Web 2.0»». 
Наиболее подробно, на наш взгляд, генезис социально-сетевой теории отражен в работе 

А.В. Курочкина. 
Б. Уэллман применяет понятие «сети связей». Хотя малообеспеченные граждане не 

являются общностью, в строгом смысле слова, но те общности (community) в которые они 

включены в качестве членов сети, дают основание обозначить их как «сети связей». Однако с 

точки зрения русского языка, такое словосочетание кажется тавтологичным, и поэтому мы 

все-таки остановились на понятии социальные сети, подразумевая, что это и есть сети связей. 
С появлением интернета (1969 г.) научная концепция Джеймса Барнса стала набирать 

популярность. Это привело к развитию социальных сетей в мировой паутине.  
Первые социальные сети в интернете Появление современных блогов, социальных 

сетей и интернета предвидел русский писатель и философ Владимир Федорович Одоевский 

еще в 1835 г.  
В это время он закончил писать свой утопический роман «4338-й год». Мир, описанный 

автором, в некотором роде напоминает XXI в.: «…между знакомыми домами устроены 

магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далёком расстоянии 

разговаривают друг с другом».  
Также Одоевский рассказывает о «домашних газетах», издающихся «во многих домах, 

особенно между теми, которые имеют большие знакомства; ими заменяется обыкновенная 

переписка… Обязанность издавать такой журнал раз в неделю или ежедневно возлагается в 

каждом доме на столового дворецкого. Это делается очень просто: каждый раз, получив 

приказание от хозяев, он записывает все ему сказанное, потом в камеру-обскуру снимает 
нужное число экземпляров и рассылает их по знакомым.  

В этой газете помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и 

другие домашние новости». Стоит отметить, что Владимир Федорович недалеко ушел от 

реальности. Однако о социальных сетях, блогах и интернете тогда он, конечно, не мог знать.  
Первая социальная сеть с использованием компьютерной техники появилась в 1971 г. 

Она использовалась военными для передачи информации через ARPANET.  
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 
1. В чем суть концепции «сетевого общества» Мануеля Кастельса? 
2. Почему теория коммуникативного действия, как синтеза рационального действия и 

интеракции Юргена Хабермаса актуальна сегодня? 
3. В чем состоит объективная необходимость перехода от социального взаимодействия к 

изучению социальной коммуникации в виртуальном пространстве, цифровизации общества, 

осмысление новых феноменов сетевого социума? 
4.  Почему научное наследие Умберто Эко в сфере развития сетевых коммуникаций в 

виртуальном пространстве вошло в область интересов отечественных ученых, педагогов и 

практиков? 
5. Охарактеризуйте основные социальные формы коммуникации посредством 

интернета. 
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6. Какие основные вопросы исследования медиатизации общества в новой 

информационной среде освещены в трудах Д. Белла, Э. Тоффлера, М. Маклюэна, М. 

Кастельса? 
7. Исследование медиатизации каких процессов представлено в трудах С.Г. 

Корконосенко, А.С. Пую, Н.С. Лабуша, С.С. Бодруновой, И.М. Дзялошинского, Б.Д. Лоадера, 

Р.А. Дэвиса, Дж.Х. Пармеле, С.Л. Бичхарда, К. Харви? 
8. Назовите зарубежных авторов научных монографий и научно-популярных книг по 

развитию социальных сетей в Интернете.  
9.  В каком докладе достаточно объемно была представлена история развитие 

социальных сетей в России? 
10.  Как Вы понимаете термин «социальные сети»? 
11.  Назовите признаки социальных сетей. 
12.  Что такое социальные сети? Чем они отличаются от традиционных форм 

коммуникации? 
13.  Когда и в связи с чем появилось понятие «социальные сети»? 
14.  Назовите основных западных авторов, которые способствовали распространению и 

популяризации этого термина. 
15. Перечислите дефиниции понятия «социальные сети». 

16.  Назовите главные признаки социальных сетей. 
17.  Что определяют показатель интерактивности, мультимедийность 

гипертекстуальность социальных сетей? 
18.  Назовите инструменты интерактивности социальных сетей. 
19.  Какие основные свойства социальных сетй Вам известны? 
20.  Какие особенности социальных сетей Вы можете перечислить? 
21.  Дайте определение «Социальные сети» согласно русскоязычной версии Wikipedia. 
22.  Какова роль технологической базы Web 2.0 в развитии и функционировании 

социальных сетей?  
23.  Какие разновидности социальных сетей существуют? 
24.  Назовите основные подходы по определению социальных сетей. 
25.  Назовите определения социальных сетей российских и зарубежных исследователей. 
26.  Назовите формальные критерии социальных сетей. 
27.  Дайте классификацию социальных сетей.  
28.  На основании определений и классификаций социальных сетей выделите некоторые 

их свойства. 
29.  Перечислите основные этапы развития социальных сетей.  
30.  Развитие социальных сетей связано с развитием Web 2.0, или социальным вебом 

(Social web)? 
31.  Какие сайты можно рассматривать как предшественники социальных сетей? 
32. Что такое система мгновенных сообщений и какие подобные 

системы вам известны? 
33.  Какой сайт считается первой социальной сетью? 
34.  Какой сайт стал первой блог-платформой? 
35.  В чем заключались особенности социальной сети Friendster? 
36.  Дайте краткую характеристику социальной сети LinkedIn. 
37.  Расскажите об истории развития социальных сетей MySpace 

и Facebook. 
38. Что такое нишевые социальные сети? Приведите пример подобной сети и платформы 

для их создания. 
 

1. Учебная дисциплина -Социологический анализ социальных сетей в Интернете  
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО 

ЭЛЕМЕНТЫ  
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2. Тема лекционного занятия 
Тема 1.2. Виды социальных сетей и способы их коммуникаций 
3. Цель занятия. способность к самостоятельному получению обучающимися теоретических 

знаний о содержании, структуре принципах функционирования социальных сетей в 

Интернете. 
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать определить типы и формы социальных сетей,  Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Определить функциональные особенности социальных 

сетей 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Описать способы коммуникаций в социальных сетях 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Особенности их коммуникаций; типы и формы 

социальных сетей;  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5 Функциональные особенности социальных сетей и 

способы их коммуникаций. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
Тема лекционного занятия 
1.2. Виды социальных сетей и способы их коммуникаций 
 
Коммуникативный акт - это побуждение к действию. Так считают И.В. Кирия и 

А.А. Новикова в книге «История и теория медиа». В любых, даже самых сложных ситуациях, 
коммуникация всегда обладает побуждающими мотивами, а значит и предполагает 

определенный вид действия. Под действием могут пониматься любые манипуляции: желание 

навязать свою точку зрения субъекту или изменить своего отношения к нему. 
По мнению П. Вацлавика «у человека не может не быть поведения». Поведение 

индивида в ситуациях взаимодействия при любых обстоятельствах будет считаться 

коммуникацией. Как бы индивид не старался, он не может избегать коммуникацию и не 

вступать в нее. 
Как уже говорилось в параграфе 1.1., идея коммуникации, которая проникала всюду, 

как основы для действия, была характерна и для Ю. Хабермаса, который выдвинул теорию 
коммуникативного действия. Согласно этой теории коммуникативное действие описывается, 

как свободное соглашение участников для достижения целей и постоянной координацией 

действий. 
Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникация и все связанные с ней 

базовые практики были фундаментальными элементами общественной жизни. И, 

соответственно, большинство современных трендов, которые возникли (и продолжают 

возникать) за счет новых технологий и появления новых способов и технических устройств 

коммуникации опираются на практики и элементы, которые существуют с давних времен, но, 

возможно, в других коммуникативных форматах. 
Технологическое развитие 20 века принесло с собой широкие возможности для людей в 

сфере коммуникации с помощью применения новых технических средств, порождая тем 

самым все новые схемы взаимодействия между социальными группами и отдельными 
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индивидуумами. Самым главным событием в эволюции развития технических 

коммуникативных средств - появление социальных сетей в Интернете в конце 20 века. 
Социальные сети в Интернете - одно из главных современных достижений 

человечества в развитии методов массовой коммуникации. Социальные сети в современном 

понятии этого слова - это не просто инструмент для взаимодействия людей друг с другом или 
для получения определенной информации. Это особый мир коммуникации, интерактивное 

пространство для взаимодействия огромного количества людей по всему миру, которые все 

вместе создают информационную среду. Это особая коммуникативная среда, где массовая 

коммуникация тесно переплетается с интерперсональной. 
В сравнении с другими средствами массовой коммуникации (журналы, газеты, радио, 

телевидение и др.) информация, которая находится в социальных сетях, широкодоступна 

здесь и сейчас, так как доступ к ней имеет каждый, у кого есть возможность выхода в 

интернет. Также информация, содержащаяся в социальных сетях, постоянно обновляется, у 

нее нет лимита по объему и она, как правило, иллюстрируется изображениями и видео.  
На различных сайтах располагаются контакты или интерактивные сервисы, которые 

позволяют установить контакт между читателем и администрацией сайта.  
У социальных сетей в интернете нет границ в пространстве и это делает информацию, 

размещенную в ней, общедоступной не зависимо от того, где находится пользователь. 
Таким образом, рассмотрим специфические характеристики представления 

информации в социальных сетях: 
1. Мультимедийность, что подразумевает соединение в одном продукте видео, аудио, 

текста, таких визуальных форм как информационная графика, фото, анимация, рисунок и пр. 

Мультимедийность предлагает пользователю более богатый опыт восприятия истории. 
2. Гипертекстуальность, что обеспечивает расширение объемов и содержания 

информации, а также, обеспечивает функцию запоминания и хранения информации в сети. 

Гипертекст - это система связей, соединяющая различные тексты при помощи встроенных в 
них гиперссылок. 

3. Интерактивность - возможность информационного взаимодействия с 

пользователями, как с отдельными, с группами пользователями и аудиторией в целом. 
Социальные сети в Интернете сегодня рассматривается как полноценная 

информационная медиасреда, подобная телевидению, радио и пр. Тем не менее, ошибочно 

относить социальные сети к средствам массовой информации. 
Социальная сеть - это способы формирования каналов передачи данных при помощи 

разных служб, которая основана на цифровом методе передачи информации между девайсами 

по всему миру это одна из основных технологий нашей эпохи, так как: 
1) Девайсы, которые имеют доступ к Интернету, могут передавать текстовую и 

мультимедийную информацию; 
2) Социальные сети не зависят от платформ и имеют возможность работать с разными 

операционными системами на любых девайсах; 
3) E-mail (электронная почта - прим. автора) позволяет коммуницировать со всеми 

девайсами, подключенными к всемирной паутине; 
4) Все браузеры предоставляют удобный графичный интерфейс, который позволяет 

без препятствий читать текст и пользоваться мультимедийными файлами с помощью щелчка 

мыши; 
5) Пользователи оперативно получают доступ к любой информации, находящейся в 

интернете; 
6) Стоимость интернета для выхода в социальные сети сравнительно невысокая; 
7) Программирование на языке HTML является самым многофункциональным в 

электронном образце коммуникаций. 
Группа социальных сетей имеет специфику - передавать большой объем информации 

через различные способы коммуникации: e-mail, локальные и глобальные сети связи. С 
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помощью социальных сетей в интернете у людей есть возможность получить доступ к 

большим объемам информации, которые хранятся по всему миру. 
По мнению Мануэля Кастельса, испанского социолога, социальные сети в интернете 

выполняет коммуникативную функцию технологической основы для организации 

разнообразия информационной эры. 
Развитие социальных сетей можно разделить на три этапа: 
1) Человек использовал социальные сети только для того, чтобы найти нужную ему 

информацию; 
2) Вторая стадия - это стадия развития коммуникации через социальные сети в 

интернете; 
3) Стадия общения в социальных сетях. 
Этапы развития коммуникации в социальных сетях в Интернете в свою очередь 

можно разбить на такие составляющие: 
Создание и продвижение веб-сайтов 
1) Обмен репликами и комментариями; 
2) Появляются версии для слабовидящих; 
3) Появляется раздел «Инфографика»; 
4) Начинают появляться инструкции в формате видео и различные видеоролики; 
5) Начинают использовать приемы SEO-копирайтинга. 
Интерактивная, многосторонняя коммуникация в соцсетях и блогах 
1) Диалоговое взаимодействие в разных сетях интернета 
Возникновение систем измерения и рекомендательных сервисов 
1) Расширяются возможности оценивания контента других пользователей; 
2) Появляется функция оценивания комментариев; 
3) Появляются кнопки «нравится» и «поделится». 
Возможности социальных сетей кажутся безграничными. С их помощью можно 

покупать товары онлайн, находить новый друзей, планировать путешествие, управлять 

собственными финансами, узнавать новости. 
Эволюция в области средств связи позволяет осуществлять выход в социальные сети в 

интернете не только с десктопа (стационарного компьютера), но и с мобильных девайсов. 

Человек с мобильным устройством обеспечивает себе не только канал связи, но также 

быструю и удобную возможность доступа к различной информации из любой точки мира. 
Ученые современности предполагают, что социальные сети в интернете, какими мы их 

знаем сегодня – это коммуникационные посредники, которые хоть и являются методом 
общения миллиардов людей, но все же не предоставляет качественного результата в процессе 
поддерживания связи между людьми. Так, в общении людей в таких глобальных масштабах 

нет качественного изменения, а если оно и присутствует, то только среди отельных групп лиц. 
С помощью таких средств коммуникации повышается интеллектуальный потенциал у 

современных людей. Происходящая техническая и информационная революция приводят к 

возрастанию уровня знаний, что повышает технические возможности обработки и усвоения 

информации. 
У социальных сетей в интернете есть один большой недостаток - иногда они 

оказываются слишком интересными для человека, заставляя его проводить много времени 

онлайн даже и не замечая этого. Запланированный час в социальных сетях в интернете может 

спокойно превратиться в несколько часов.  
По данным из проведенного анонимного опроса в социальной сети ВКонтакте, 44 

человека из 97 опрошенных (45, 4%) ответили, что всегда проводят в интернете больше 

времени, чем планировали; 40 человек (41,2%) ответили, что проводят в интернете столько 

времени, сколько захотят; 7 человек из 97 (7,2%) ответили, что обычно слишком заняты и не 

могут себе позволить долго сидеть онлайн; 6 респондентов (6,2%) признались, что никогда не 

задумывались о количестве времени, проводимом в интернете. 
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Процесс возникновения социальных сетей начался практически сразу после появления 

интернета в 1969 году. Его можно разбить на три основные этапа: 
1) Соцсети-пионеры середины 90-х годов, у которых был самый простой функционал; 
2) Социальные сети в период с 2000-х годов до наших дней с более широким 

функционалом для базового взаимодействия пользователей друг с другом; 
3) Социальные сети, которые решают конкретные проблемы: поиск сотрудников 

(бизнес-сети), игры (игровые сети), поиск информации (контент-сети) и т.д. 
· Classmates.com 
Первая социальная сеть Classmates.com была создана 17 ноября в 1995 году Рэнди 

Конрадсом. Сайт помогал людям найти своих бывших сослуживцев, одноклассников и 

однокурсников. В нем отсутствовали такие функции как создать профиль или создать список 

друзей, можно было лишь видеть список вузов и тех, кто в них учился. Однако проект стал 

быстро развиваться, а также стал своеобразным толчком к созданию более продвинутых 

социальных сетей. Существует он и по сей день. 
· SixDegrees.com 
Другой ранней социальной сетью стала SixDegrees.com. Она объединила в себе и 

возможность создания личной страницы и списка друзей, чего не предполагали в то время 

другие аналогичные веб-площадки. Этот портал запустили в 1997 году, и он стал первой 
моделью современных соцсетей. Но уже в 2001 SixDegrees.com прекратил свое 

существование. Эндрю Вайнрайх, основатель сервиса пояснил, что соцсеть опередила свое 

время. В начале 2000-х выход в интернет был менее чем у половины жителей Соединенных 
Штатов Америки. Иными словами, у пользователей, которые зарегистрировались на 

SixDegrees.com не было того количества знакомых, которое необходимо для увлекательного 

онлайн-общения. И пользователям ресурса, и другим людям не совсем было понятно, 
задумывался SixDegrees.com как сайт знакомств, или же как сеть для налаживания контактов 

делового характера. 
· Yahoo! 360° 
Другая ранняя социальная сеть, Yahoo! 360° была запущена в 2005 году, но так и не 

продвинулась далее стадии бета-тестирования. Однако сеть не завоевала сердца пользователей 
и спустя два года корпорация Yahoo лишила платформу финансовой поддержки. В 2009 году 

было принято решение о ликвидации проекта. 
· Facebook 
А вот социальная сеть Facebook начала пользоваться популярностью у аудитории сети 

с самого основания в 2004 году. Марк Цукерберг создал ее сидя в своей комнате в общежитии. 

Изначально Facebook задумывался, как социальная сеть только для студентов Гарварда. 

Позже, в 2006 году, он стал общедоступным. 
По данным исследования Brand Analytics, Facebook занимает третье место среди самых 

популярных социальных сетей в России после ВКонтакте и Instagram. В российском сегменте 
Facebook за месяц (ноябрь 2016 года) было выявлено 1 021 700 активных (пишущих) авторов, 

которые опубликовали 50 909 500 постов. Под активными авторами подразумеваются 
пользователи, которые написали хотя бы один общественный (публичный) пост за месяц. Под 

публичным постом понимается любое сообщение, опубликованное на стене, встатусе, в 

группе, в комментариях и др. Сообщения личного характера в исследовании не учитывались. 
Популярность Facebook продолжает расти. Это уже не просто социальная сеть, а 

лидирующая глобальная платформа для рекламодателей по всему миру, которая позволяет 

получать доступ к 1,8 млрд активных пользователей и с каждым днем это число продолжает 

стремительно расти. 
· ВКонтакте 
ВКонтакте был запущен 10 октября 2006 года Павлом Дуровым, выпускником 

факультета филологии из СПГУ. По началу социальная сеть была закрытой и в ней могли 

зарегистрироваться только студенты вузов по специальному приглашению. Через несколько 

месяцев регистрация стала открытой и для соцсети стали проводить различные рекламные 
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кампании для привлечения пользователей. Абсолютным новшеством для Рунета на то время 

стала возможность отмечать «друзей» на фотографиях в социальной сети. 
Изначально ресурс позиционировал себя, как социальная сеть только для студентов и 

выпускников российских вузов. Сейчас ВКонтакте называет себя «социальной сетью для 

быстрой и удобной коммуникации между людьми по всему миру». 
На сегодняшний день это самая популярная социальная сеть в русскоязычном 

интернете, а согласно компании Similar Web - пятая по популярности во всем мире. По 
данным Brand Analystics, количество «говорящих» авторов, разместивших 317 508 100 

сообщений в ВКонтакте за ноябрь 2016 года, составило 13 278 000 человек. По данным 
статистики Вконтакте за апрель 2017 года в среднем на сайт заходят 91 229 792 человека в 
день. А общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 380 млн 

человек. 
Отличительные особенности социальных сетей: 
1) Самопрезентация (аккаунт в социальной сети, блог); 
2) Коммуникация (внутренние переписки, подписки, комментарии); 
3) Кооперация (групповые чаты); 
4) Социализация (списки друзей, сообщества, группы). 
Интернет и его взаимосвязанные элементы пользуются большой популярностью во 

всем мире у разных слоев населения независимо от социального статуса, гендерных 

принадлежностей или возраста. Сами социальные сети на сегодняшний день - это самый 
удобный способ быстрой связи с родственниками или друзьями, а также это отличный 

инструмент для того, чтобы иметь представление о происходящих событиях и не только в 

Российской Федерации, но и во всем мире. 
Несмотря на то, что все социальные сети очень разные, их можно разбить на ключевые 

группы по основному функционалу: 
· Социальные сети для социальных связей 
Быть все время на связи со своими родными и друзьями - наверное, самая важная 

характерная черта для такого рода социальных сетей. Наиболее популярные представители 

этого вида: 
1) Twitter 
Сервис, в котором пользователи публикуют сообщения (твиты, от англ. «tweets» - 

прим. автора) и взаимодействуют с ними. Твиты ограничиваются 140 символами. Для того, 

чтобы публиковать сообщения требуется регистрация, для чтения твитов регистрация не 

требуется. 
3) Google+ 
Относительно новая соцсеть от крупного игрока интернет-индустрии. Ее отличие в 

том, что она позволяет создавать круги своих знакомств и делиться своими новостями, 

мыслями и записями только с теми, кому это действительно будет интересно. Более того, все 

публикации в этой социальной сети хорошо выводятся в поисковых системах. Данная сеть 

интегрирована во множество других онлайн-проектов компании Google. 
4) ВКонтакте 
Российский аналог Facebook, который завоевал большую популярность среди 

пользователей Рунета. У этой социальной сети простой и удобный интерфейс. 
5) Одноклассники 
Социальная сеть стран СНГ, которая была задумана для поиска своих бывших 

одноклассников, коллег, старых знакомых и др. Данной соцсетью в основном пользуется 

старшее поколение. 
· Мультимедийные социальные сети 
Интернет позволяет свободно обмениваться различными файлами (видео, аудио, 

изображения). А социальные сети позволяют обмениваться этими файлами со своими 

друзьями, близкими и совсем незнакомыми людьми.  
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Поэтому выделяют отдельный тип социальных сетей, ориентированных на 

мультимедиа. 
1) YouTube 
Мультимедийная платформа, которая позволяет пользователям загружать собственные 

видео, обрабатывать их, следить за их статистикой и смотреть видео других пользователей. 

Самые популярные видео мира, которые облетели весь мир, как правило, начинали свой путь 

с публикации на Youtube. 
2) Flickr 
Хостинг изображений и веб-сайтов, созданный канадской компанией Ludicorp в 2004 

году и приобретенный компанией Yahoo 20 марта 2005 года. В дополнение к популярному 

веб-сайту для пользователей с целью делиться и вставлять личные фотографии, сервис 
широко используется фото-исследователями и блогерами для размещения изображений, 
которые они вставляют в блоги и социальные сети. 

3) Picasa 
Инструмент для просмотра изображений, для организации и редактирования цифровых 

фотографий, а также интегрированный веб-сайт обмена фотографиями, первоначально 
созданный компанией Lifescape в 2002 году. В июле 2004 года компания Google приобрела 

Picasa у Lifescape и стала предлагать ее в качестве бесплатного ПО. «Picasa» - это соединение 
имени испанского живописца Пабло Пикассо и фразы «mi casa» (в переводе с испанского 

«мой дом» и «pic» (в переводе с испанского «картина»). 
· Профессиональные социальные сети 
Профессиональные социальные сети созданы для того, чтобы предоставить 

возможности для карьерного роста пользователей, зарегистрировавших свои аккаунты. 

Некоторые из платформ предоставляют площадку для контакта специалистов различных 

профессий, а другие являются объединениями работников определенной сферы. 
1) LinkedIn 
Социальная сеть, ориентированная на бизнес и занятость, которая работает через веб-

сайты и мобильные приложения. Сеть создана 28 декабря 2002 года, а функционирует с 5 мая 

2003 года. В основном используется для профессиональных связей, в том числе ее используют 

работодатели. По данным официального блога LinkedIn по состоянию на апрель 2017 года в 

LinkedIn было 500 миллионов членов в 200 странах. В июне 2016 года сайт был приобретён 

компанией Microsoft за 26,2 млрд долларов. С 4 августа 2016 года заблокирован на территории 
РФ за неисполнение закона «о персональных данных». 

2) Classroom 2.0 
Пример социальной сети для специалистов определенной сферы. В данном случае - это 

объединение, специально созданное для преподавателей, которое позволяет им делиться 

знаниями и опытом между собой, повышая, таким образом, свой профессиональный уровень. 
3) ConnectCare3 
ConnectCare3 предлагает независимые сторонние службы поддержки пациентов для 

лечения простых и тяжелых заболеваний и изменения в культуре здоровья, чтобы 

предотвратить хронические заболевания. 
В настоящее время ConnectCare3 обслуживает более 120 000 пользователей по всей 

стране. ConnectCare3, укомплектованный высококвалифицированными адвокатами, 

зарегистрированными медсестрами и тренерами по здоровью, каждый день меняет жизнь 

людей. 
· Информационные социальные сети 
Информационные сообщества созданы для людей, которые ищут решения различных 

проблем. Например, когда человек думает о том, чтобы начать ремонт дома или хочет 

научиться озеленять свой дом. Начав поиск в сети соответствующих решений и найти 

бесчисленное множество блогов, вебсайтов и форумов, заполненных людьми, которые ищут 

ответы на эти же вопросы, можно наткнуться на некоторые полезные соцсети. 
1) Super Green Me 
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Онлайн-сообщество, где люди учатся, как сделать свой дом уютнее с помощью 
растений, а жизнь комфортнее с помощью здоровых закусок и натуральных пищевых добавок. 

2) Do-It-Yourself Community 
Социальная сеть, объединяющая людей, которые любят делать все своими руками: 

начиная от кроватки для младенца, заканчивая постройкой гаража. 
· Образовательные социальные сети 
Образовательные социальные сети служат для того, чтобы студенты могли общаться 

друг с другом для создания различных проектов, касающихся обучения. А также, позволяют 

контактировать студентам и преподавателям вне аудиторий или классов посредством блогов и 

форумов. Сейчас подобные образовательные сети набирают популярности во всем мире, чему 

служат следующие примеры подобного вида социальных платформ. 
1) The Student Room 
Английский частный общественный веб-сайт, который посвящен обучению. На сайте в 

есть стена для публикаций, которая тщательно модерируется, а также множество полезной 

информации, касающейся обучения. 
2) ePALS School Blog 
Сервер объединяет преподавателей и студентов по всему миру в захватывающем 

проектном обучении для практики изучения языка и культурного обмена. Глобальные задачи 

сводят вместе учащихся к применению важных концепций, от естественных наук, технологий, 

технического творчества, математики до культурологических исследований, посредством 

различных событий и мероприятий. У них есть специальная программа CricketTogether ™, 

которая сочетает в себе наставников и студентов для создания навыков чтения, письма и 

критического мышления. Благодаря этим программам портал объединяет миллионы 

студентов, родителей и учителей из более чем 200 стран и территорий по всему миру, чтобы 

учиться вместе. 
· Академические социальные сети 
Если предыдущий вид сообществ был посвящен, в основном, студентам, учителям и 

образовательному процессу, то этот тип служит для того, чтобы ученые могли делиться 

своими изобретениями и привлекать в процесс исследования новых участников. Публикуя 

результаты своих работ, они вдохновляют других на дальнейшие разработки и 

усовершенствования. Таким образом, идет постоянный обмен знаниями и опытом между 
великими умами планеты. 

1) Academia.edu 
Социальная сеть для ученых. Платформа может использоваться для обмена 

документами, мониторинга их влияния и отслеживания результатов исследований в 

определенной области. Проект был запущен в сентябре 2008 года. По состоянию на январь 

2016 года, у социальной сети были 31 млн зарегистрированных пользователей и более 8 

миллионов загруженных текстов. 
Огромное количество социальных сетей - это еще одно доказательство того, что с 

началом эры интернета и высокий технологий, человечество начало активно устанавливать 

социальные связи между друг другом по всему миру. Таким образом, увеличилась скорость 

оборота информации и упростился доступ к ней. Это, в свою очередь, ведет к активному 

развитию общества и науки. Следственно, социальные сети помогают развитию человечества. 
У различных социальных сетей зафиксированы такие модели влияния: 
1) Способность изменять мнения под влиянием других пользователей социальной сети; 
2) Присутствие личных мнений у пользователей; 
3) Наличие такой активной группы лиц, как лидеры мнений; 
4) Разный уровень предрасположенности пользователей соцсети к влиянию; 
5) Размещение групп пользователей по схожим интересам, мнениям и др. 
6) Наличие внешних факторов влияния на пользователей (например, рекламные акции) 

и внешних агентов (например, СМИ); 
7) Взаимодействие пользователей в игровой манере; 
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8) Информационное управление в соцсетях. 
 
В целом, можно выделить следующие виды социальных сетей: 

 Универсальные социальные сети. Например, Facebook, Вконтакте, 
Одноклассники и т.д. 

 Деловые социальные сети. Используются в основном для установки и 

поддержания деловых контактов. К таким сетям относятся LinkedIn, Мой Круг. 
 Тематические социальные сети. Здесь происходит объединение 

пользователей по интересам, например, сети веб-мастеров, программистов, фанатов игр 
и т.д. Например, в России существует социальная сеть ЗаБаранкой, объединяющая 

автолюбителей; Догстер - социальная сеть для собаководов и многие другие. 
 Геосоциальные сети. Налаживают социальные связи между участниками 

на основании физического положения пользователя, предоставляя ему возможность 

создавать профили мест, где он был. Например, AlterGeo, Foursquare. 
 Возрастные и гендерные сети. Создаются для общения одной 

возрастной или гендерной группы. Например, женские социальные сети myJulia, Как 

самой.ru и т.д. Tagged - сеть, специально разработанная для подростков. 
Некоторые авторы также относят к социальным сетям Twitter, который по факту 

представляет собой сервис микроблоггинга. Его основная особенность состоит в том, что 

длина публикуемого сообщения строго ограничена 140 символами. 
А также Pinterest и Instagram, которые на данный момент являются самыми 

быстроразвивающимися социальными сетями в мире. Они представляют собой социальные 

сервисы для публикации фотографий, т.е. их основной контент - это изображения. Как и в 
прочих социальных сетях здесь существует возможность комментирования, лайков, 

добавления в друзья понравившихся пользователей, репостов (в Pinterest). 
Наиболее популярной социальной сетью в России является «Вконтакте», которая при 

этом занимает второе место в рейтинге российских сайтов, уступая лишь «Яндексу».  
Также в тройку наиболее популярных социальных сетей входят «Одноклассники» и 

Facebook. При этом по данным ВЦИОМ, пользователи обычно не отдают свои предпочтения 

какой-то одной площадке, а регистрируются сразу в нескольких. 
Независимо от типа социальных сетей О.Ю. Пескова выделяет следующие их 

отличительные особенности и принципы:  
1. Интерактивность - это прямое и многоуровневое взаимодействие пользователя с 

web-сайтом или интернет-порталом, выражающееся в возможности комментировать статьи, 
открыто высказывать свое мнение, дискутировать с автором публикации или другими 

посетителями сайта, принимать участие в формировании контента. 
2. Репликация - это возможность распространять информацию, путем выборочного 

копирования материалов из одного источника на множество других, что позволяет строить 

собственные медиа за счет копирования уже созданного чужого контента. В случае 

социальных сетей это могут быть различные сообщества и группы почти полностью 

состоящие из скопированного контента, который затем распространяется и на личные 

страницы пользователей. 
3. Контент по запросу (contentondemand) - это интерактивная система индивидуальной 

доставки пользователю Интернета новостного контента и прочей информации посредством 

индивидуальной настройки интернет-сервисов. Пользователь выбирает лишь ту информацию, 
которая ему интересна. В социальных сетях данный принцип реализуется путем возможности 

подписаться на обновления различных страниц и групп. 
4. Вовлечение (engagement) - это действие потребителя, которое каким-либо образом 

связано с его опытом соприкосновения с продуктом, брендом, сообщением и т.д. Данный 

принцип является ключевым параметром, отражающим различие социальных и традиционных 

(классических) СМИ. Здесь речь идет о возможности аудитории выразить свою 

заинтересованность материалом сайта, сообщением бренда и т.д. Пользователи могут открыто 
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демонстрировать свое отношение к публикуемому контенту: оставлять комментарии, 

участвовать в обсуждении, копировать информацию, ставить «лайки», а также объединяться в 

группы по интересам. 
Принцип вовлечения связан с принципом социального взаимодействия. 
5. Социальное взаимодействие - это процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия интернет-пользователей друг на друга. При этом они могут быть объединены 
общим интересом либо преследовать индивидуальные цели. Социальное взаимодействие в 

социальных сетях, характеризуется систематическими действиями пользователей, 

направленными друг на друга с целью вызвать ответную реакцию и спровоцировать 

определенные действия. Так, например, это принцип реализуется путем публикации и 

комментирования фотографий друг друга, отправки визуального или аудио-контента и т.д. 
Таким образом, социальные сети представляют собой многофункциональные интернет-

платформы, отвечающие современным потребностям жизни людей. Суть социальной сети 

заключается в человеке, его желании общаться, находить для себя что-то интересное, 
самостоятельно создавать и преобразовывать контент. 

 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Основными свойствами социальных сетей являются: 
2. В сравнении с другими средствами массовой коммуникации (журналы, газеты, радио, 

телевидение и др.) информация, которая находится в социальных сетях, какие имеет 

преимущества? 
3. Назовите специфические характеристики представления информации в социальных сетях: 
4. Перечислите способы коммуникации в социальных сетях 
5. Назовите свойства девайсов: 
6. Назовите основные свойства электронной почты: 
7. Перечислите службы социальных сетей для передачи данных 
8. Развитие социальных сетей можно разделить на три этапа: 
9. Перечислите отличительные особенности социальных сетей. 

 
1. Учебная дисциплина -Социологический анализ социальных сетей в Интернете  
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО 

ЭЛЕМЕНТЫ  
2. Тема лекционного занятия 
Тема 1.3. Функциональные особенности социальных сетей и способы их коммуникаций 
3. Цель занятия. способность к самостоятельному получению обучающимися теоретических 

знаний о содержании, структуре принципах функционирования социальных сетей в 

Интернете. 
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать способы коммуникаций в социальных сетях. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Определить что является главной особенностью 

сервисов нового поколения 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Описать способы коммуникаций в социальных сетях 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Наличие профайла как механизм действия  социальных 

сетей 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5 Основные функции всех социальных сетей Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
Тема лекционного занятия 
1.3. Функции социальных сетей и способы их коммуникаций 
 
Несмотря на то, что принцип работы социальных сетей в определенной мере 

идентичен, они обладают различным функционалом и какой-либо особенностью, которая 
влияет на выбор пользователем именно этой социальной сети (большинство людей наиболее 

часто использует лишь одну социальную сеть).  
Особенности и функционал копируются сетями друг у друга, но чаще всего 

оказывается так, что самой популярной становится та, от которой исходит наибольшее 

количество инновационных идей. 
Функции социальных сетей 
Создание индивидуальных профилей, в которых будет содержаться определенная 

информация о пользователе. 
Взаимодействие пользователей (посредством просмотра профилей друг друга, 

внутренней почты, комментариев и пр.) 
Возможность достижения совместной цели путем кооперации (например, целью 

социальной сети может быть поиск новых друзей, ведение группового блога и пр.). 
Обмен ресурсами (к примеру, ссылками на сайты). Возможность удовлетворения 

потребностей за счет накопления ресурсов (например, путем участия в социальной сети 

можно обзаводиться новыми знакомыми и тем самым удовлетворять потребность в общении). 
Рассмотрим также функции социальных сетей как коммуникативного механизма 

в условиях развития информационных систем. 
Претерпев перенесение в интернет, коммуникация в социальных сетях в некотором 

роде сменила алгоритм развития к более упрощенным путям. Упрощенность характеризуется 

тем, что по своей сути коммуникация в социальных сетях имеет дистанционный вид и 

осуществляется при помощи текстовых сообщений. Этот аспект уменьшает возможности 

комплексного оценивания информации, поступающей в сеть, которая имеет более широкие 

возможности при личном общении. Значительным плюсом также является то, что социальные 

сети предоставляют широчайший спектр возможностей для самопрезентации в целях личного 

продвижения или же для коммерческих проектов. 
Под давлением влияния меняющихся ценностных установок общества, социальные 

сети являются отличным «зеркалом», отражающим новый принцип расстановки 

общественных приоритетов, при котором потребности индивида выходят на первый план. 

Каждый сетевой ресурс берет за основу единую структуру, на центральной позиции которой 

находится пользователь, окруженный контактами и определёнными интересами. 
Наглядно соответствия между потребностями человека, выделенными А. Маслоу в 

знаменитой «пирамиде потребностей» и функциями социальных сетей, призванных их 

удовлетворить.  
Амбрахам Маслому (англ. Abraham Maslow; 1 апреля 1908(19080401), Нью-Йорк -- 8 

июня 1970) -- видный американский психолог, основатель гуманистической психологии. 
Широко известна иногда приписываемая Маслоу так называемая «Пирамида Маслоу» -- 
диаграмма, иерархически представляющая человеческие потребности. 

Согласно А. Маслоу, человеческие потребности имеют уровни от более простых к 
более высоким, и стремление к более высоким потребностям (как правило) возможно, и 

возникает только после удовлетворения потребностей более низкого порядка, к примеру, в еде 

и безопасности. 
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В своей работе «Мотивация и личность» (1954) Маслоу предположил, что все 

потребности человека врожденные, и что они организованы в иерархическую систему 

приоритета или доминирования.  
Пирамида следующая: 
с физиологические потребности (пища, вода, сон и т.п.) 
с потребность в безопасности (стабильность, порядок, зависимость, защита, свобода от 

страха, тревоги и хаоса) 
с потребность в любви и принадлежности (семья, дружба, свой круг, референтная 

группа) 
с потребность в уважении-признании (уважаю себя я, уважают меня другие, я известен 

и нужен. 1: я достигаю, 2: престиж и репутация, статус, слава) 
с потребность в самоактуализации (развитие способностей). Человек должен 

заниматься тем, к чему у него есть склонности и способности) По мнению А.Маслоу, 

потребности одного типа должны быть удовлетворены полностью прежде, чем другая 
потребность, более высокого уровня, проявится и станет действующей. 

Иерархия фундаментальных потребностей, по Маслоу 
По мнению социологов, большинство людей в современном обществе находятся на 3-4 

ступени подобной пирамиды, и именно социальные сети помогают им находиться на этой 

ступени и удовлетворять социальные потребности. Ведь не существуй их, люди не смогли бы 

перейти на 3-ю ступень. Я думаю, в будущем социальные сети помогут людям перейти и на 
последующие ступени, ведь с помощью них и возможно реализовать потребность в уважении 

и признании. При помощи социальных сетей это стало гораздо легче, да и потребность в 

самовыражении может быть удовлетворена при помощи их. Например, если человек обладает 

даром к искусству, например, великолепно рисует, его работы будут замечены и оценены 

гораздо быстрее в социальных сетях. Они помогут удовлетворить его потребность и в 

уважении и в самовыражении. Рассматривая социальные сети в соотношении с пирамидой 

потребностей Маслоу, мы можем убедиться в их существенной роли, как основы 

современного общества. 
Почти все в нашей жизни держится на связях, которые образуются между людьми в 

процессе их общения и жизнедеятельности, на них и держится все современное общество. Мы 

живем, получая информацию из множества различных источников включая и интернет, но 
неофициальную информацию, которая не представлена в обширных источниках, мы можем 

получить чаще от тех знакомых, с которыми мы общаемся, с теми с кем у нас есть связи. 

Нашу жизнь невозможно представить без них. Эти связи образуются у людей имеющих друг 

для друга, какой либо личный или предпринимательский интерес. В русском языке есть 

похожее понятие - «блат». Оно означает неформальные и социально значимые человеческие 
отношения по принципу «сегодня я помогу тебе - завтра ты поможешь мне». 

Интернет словарь дает такое определение слову блат - полезные связи, знакомства, 
благодаря которым можно получить какие-то блага в обход общепринятых правил и законов. 

Социальные сети так же помогают доходить важной информации до нужных людей. 

Ведь если допустить что у человека, который сделал, возможно, величайшее открытие не 

будет знакомых, которые смогут донести эту информацию до заинтересованных людей, 

которые смогут придать его огласке, донести его в СМИ, то от этого открытия не будет 

никакого толка, оно так и останется незамеченным. 
Социальные сети открываю людям доступ к разнообразным навыкам. Личный успех 

человека сейчас все в большей степени зависит от его способности пользоваться тем, что 

знают и умеют другие. Следовательно, разнообразные связи помогут вам объективнее и шире 

смотреть на вещи, полнее раскрыть свой творческий потенциал. А когда вы обмениваетесь 

навыками или информацией с людьми, обладающими другим опытом, вы делитесь друг с 

другом уникальными и в высшей степени ценными ресурсами.  
О вреде социальный сетей можно прочитать в книге Марка Ньюмана «The 

Structure and Function of Complex Networks». 
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Есть и неприятные стороны у социальных сетей. Для многих пользователей (чаще всего 

подростков) они становятся чем-то большим, чем ресурсом для общения. Социальные сети 
становятся интересней, чем реальная жизнь. Люди создают свою страницу, свой мир, в 

котором они живут, забыв о реальной жизни. Ведь, социальные сети дают возможность 

скрыться за своей аватаркой (аватарка - фотография на странице пользователя), написать, 
рассказать о себе что угодно, представить себя всем в роли “идеального” человека, и никто не 

узнает кто вы на самом деле. Для многих, это очень привлекательная вещь, так как в реальной 

жизни люди могут оказаться, не так успешны, как в “онлайне”. Для некоторых людей это 

второй шанс стать кем-то более значимым. В социальной сети человек может иметь 
множество друзей, в то время как в реальной жизни у него нет друзей совсем. Но будут ли те 

люди в сети настоящими друзьями? 
У людей иногда проявляется зависимость от социальных сетей, у них теряется 

ощущение реальности, для них человек является только картинкой стоящей у него на аватарке 

и той информацией, которая написана у него на странице. Человек начинает жить только тем 

миром, который твориться у него на странице, наверное, потому что ему в нем удобнее и 

интересней чем в реальном, и эта очень печальная ситуация, так как люди становятся анти 

социальными и их бывает очень сложно вернуть в реальный мир. 
Существует большое количество причин использования социальных сетей и вот 

главные из них:  
1) личная выгода;  
2) более удобная модель для управления подчиненными;  
3) обмен данными;  
4) общение;  
5) удовлетворение своих потребностей по пирамиде Маслоу;  
6) развлечение (прослушивание музыки, просмотр видео, игры);  
7) заработок.  
Однако, кроме положительных качеств у социальных сетей есть и отрицательный. Они 

отнимают слишком много времени, а что еще хуже, у некоторых людей появляется 

зависимость от них. 
Для того чтобы носить название «социальной сети» любой интернет-проект 

должен обладать следующим набором функций: 
1)возможность осуществления создания индивидуальных профилей, в которых будет 

содержащих личную информацию о пользователе (его имя, возраст, семейный статус, 

интересы жизненное мировоззрение);  
2)возможность взаимодействия между пользователями (путем просмотра личных 

профилей, комментариев и оценок); 
3) возможность осуществления совместной цели посредством кооперирования; 
4 ) предоставление возможности обмена ресурсами (информацией); 
5) предоставление возможностей для удовлетворения потребностей путём накопления 

ресурсов (удовлетворение потребности в общении путём заведения новых знакомств). 
Среди основных функций социальных сетей выделяют: 
1) Создание индивидуальных профилей, содержащих информацию о личности 

пользователя; 
2) Непосредственное взаимодействие между пользователями (посредством 

комментариев, одобрительных/отрицательных оценок, просмотра профилей); 
3) Предоставление широкого спектра возможностей для кооперации с целью 

достижения совместных планов (организация и управление группа и сообществами, заведение 

новых друзей); 
4) Обмен ресурсами (определёнными ссылками сайтов, картинками); 
5) Предоставление возможности удовлетворения потребностей путём приобретения 

различных интернет-ресурсов. 



40  

Социальные сети убеждают нас в анонимности сведений. При создании аккаунта в 

интернет пространстве, как нам доводилось наблюдать, из всей личной информации 

достоверностью должны обладать всего лишь два пункта - номер мобильного телефона и 
адрес электронной почты. Информативность остальных пунктов, таких как имя, фамилия, 

место проживания и обучения не обязательно должна быть реальной и соответствовать 

действительности, иными словами в данных пунктах можно дать волю фантазии. 
В этом есть свои плюсы и минусы. Конечно же, благоприятным фактом и 

соответственно главным неоспоримым плюсом, является то, что создавая учетную запись или 

аккаунт, пользуясь псевдонимом и располагая на странице данные фальсифицированного 

характера, пользователь получает доступ ко всем услугам и преимуществам социальной сети, 

при этом оставаясь как бы «за кулисами» и по факту ничем не рискуя. 
Но тут же пользователь встречается и с немаловажным минусом, не позволяющим ему 

получать ряд преимуществ, которые доступны людям, ведущим коммуникацию в социальных 

сетях «от первого лица» с подлинными данными. К примеру, могут возникнуть сложности с 

поиском утерянных контактов, или же может произойти несоответствие ожиданиям при 

попытке перевести виртуальное общение в мир реальности. 
Выделяют несколько психологических особенностей коммуникаций в интернет 

пространстве: 
1) Увеличение коммуникативной активности в связи с удалением коммуникативного 

барьера; 
2) Разорванность коммуникации. Люди совершают весьма короткие коммуникативные 

импульсы при отсутствии слуховой и зрительной информации; 
3) Особый этикет общения в мире социальных сетей; 
4) Специфика эмоционального фона во время коммуникативных действий 
5) Потоковый опыт, выражающийся в потере ощущения временных рамок и чувстве 

контроля над ситуацией. 
Важным аспектом коммуникации в социальных сетях являются чувства и эмоции, 

которые человек, непосредственно через текстовые сообщения, передает своему собеседнику, 

проявляя при этом положительное или отрицательное отношение к нему. Определение 

точного отношения друг к другу является довольно сложной задачей, так как текст, несмотря 

на наличие «смайлов» (улыбочек) не окрашен визуальным контекстом, что весьма затрудняет 

возможность определения настроений участников вербальной коммуникации. 
Однако же общение в интернете бесспорно привлекает его пользователей своей 

простотой, лёгкостью и непринужденностью, так как позволяет производить общение с 

людьми, которое по каким-либо причинам недоступно в реальной жизнь. Комфортность 
такого способа коммуникации заключается также в том, что интернет позволяет общаться с 

людьми «не выходя из дома», что является очень удобным для людей, жизненный график 

которых не позволяет им совершать длительные прогулки. 
Для современной молодёжи очень важно быть активным членом социума. 
Социальные сети предоставляют отличную платформу для того, чтобы быть в курсе 

всех социально значимых событий, происходящих в мире, именно поэтому молодёжь 

проводить очень много времени в интернет пространстве. Именно это в определённой мере 

помогает им бороться со столь актуальной для современного общества социальной проблемой 

- чувством социального одиночества. 
Компьютеризация современного социума выступает важнейшим фактором для 

формирования принципиально нового коммуникативного механизма, «внедрённого» в 

сознание современного человека и приводит к замене реального собеседника на виртуального.  
Молодые люди стремятся расширить круги своего общения, и как следствие 

популярность виртуальных коммуникаций с каждым годом растет и приобретает все более 

широкие масштабы. Это приводит к тому, что социальные сети стремятся преобразовываться 

в самостоятельные общественные факторы с целью оказания влияния на различные 

социальные процессы. 



41  

Еще одной немаловажной особенностью коммуникации в социальных сетях 

является «интернет-этикет». 
«Интернет-этикет» представляет собой свод негласных правил общения между 

пользователями социальных сетей: 
1) Нужно всегда помнить, что вы ведете диалог с живым человеком, а иногда и с целой 

группой лиц, поэтому следует следить за своими словами и соблюдать «правила хорошего 

тона»; 
2) Стоит следовать в социальных сетях тем же правилам, которым вы следуете в 

реальной жизни для сохранения чистоты своей совести; 
3) Важно всегда помнить о том, что вы находитесь в виртуальном пространстве или 

киберреальности, а ее границы намного шире, чем границы привычных нам социальных 

групп, а, следовательно, в разных частях виртуального мира могут действовать свои законы. 

Поэтому при столкновении с принципиально новым стилем общения в каком- либо 
сообществе, следует относиться к нему с уважением и признавать его приоритет. Также, 

вступая в какую-либо группу в мире социальных сетей, следует сначала ознакомиться с 
существующими в ней правилами, прежде чем начать коммуникацию с её участниками; 

4) Нужно внимательно и уважительно относиться к мнению других людей и ценить их 

время. Сетевое время тоже является ограниченным и весьма дорогим для пользователей, 

поэтому не стоит отвлекать их по пустякам (особенно если дело касается коммуникации с 

коллегами); 
5) В глазах своих собеседников важно всегда выглядеть достойно. Поэтому не стоит 

скупиться на время и все же желательно в каждом диалоге соблюдать правила «хорошего 

тона». Также необходимо соблюдать при написании текстовых сообщений правила 

орфографии, ведь даже самый изысканный комплимент, сопровождаемый рядом 

орфографических ошибок, явно не произведет на собеседника должного впечатления; 
6) Не стоит пренебрегать советами знатоков в той или иной области. Стоит быть 

благодарным тем людям, которые тратят свое личное время, чтобы ответить на ваши вопросы; 
7) Стоит сдерживать свои негативные эмоции. Конечно, никто не застрахован от 

различного рода споров, но важно «сохранять свое лицо» в любой ситуации, по позволяя себе 

использование нецензурных выражений; 
8) Важно относиться к чужой приватности также как и к своей и уважать за 

собеседником право анонимности. Иными словами, не стоит публиковать информацию из 

личных диалогов с собеседником без наличия на данные действия согласия пользователя; 
9) Не стоит злоупотреблять своим влиянием в социальных сетях, это подрывает 

доверие пользователей, с которыми вы вступаете в коммуникацию; 
10) Рекомендуется быть толерантным к недостаткам других пользователей и следует 

помнить: вместо того, чтобы следить за тем, соблюдает ли ваш собеседник правила сетевого 

этикета, старайтесь соблюдать их сами. 
При работе с группами и сообществами важно не забывать о том, что во многих из них 

есть модераторы - люди, следящие за соблюдением порядка и правил группы. Модератор 

обладает правом не только предупреждения, но и удаление из членства группы пользователя, 

не соблюдающего правил группы и ведущего себя некорректно по отношению к другим её 

участникам. В отдельных случаях модератор может отключить целый сервер. 
Процессы развития интернет коммуникаций в настоящий период времени имеют очень 

динамичную основу, однако их возможности, полезные для социального и экономического 

развития только начинают в масштабных размерах использоваться обществом. Буквально 

несколько лет назад интернет считался «большой библиотекой» и главной его задачей 

отмечалось доступ к широкому спектру информации. В настоящий момент его главная задача 

«переквалифицировалась» на поиск желательных партнеров и предоставление необходимых 

средств для осуществления коммуникативного процесса с ними. 
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Итак, стремительный ритм развития информационного общества внес свои коррективы 

в организацию общения между людьми. Так предпочтительным способом коммуникации 

стали всем нам известные социальные сети 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
 

1. Что такое «коммуникативный акт» по определению И.В. Кирия и А.А. Новикова 
в книге «История и теория медиа»? 

2. По мнению П. Вацлавика что будет считаться коммуникацией? 
3. В чем разница в сравнении с другими средствами массовой 

коммуникации (журналы, газеты, радио, телевидение и др.) информация, которая 

находится в социальных сетях? 
4. Перечислите специфические характеристики представления информации 

в социальных сетях. 
5. На каком методе основана передача информации в социальных сетях? 
6. Какую специфику имеет группа социальных сетей по передаче 

информации? 
7. Перечислите этапы развития социальных сетей? 
8. На какие составляющие можно разбить этапы развития коммуникации в 

социальных сетях в Интернете? Охарактеризуйте их. 
9. Дайте определение «социальная сеть» согласно Оксфордскому словарю.  
10. Дайте определение «социальная сеть» согласно словарю Мерриам 

Вебстер.  
11. Назовите первые социальные сети в мире 
12. Назовите первые социальные сети в России 
13. Назовите отличительные особенности социальных сетей 
14. Назовите ключевые группы социальных сетей по основному 

функционалу 
15. Дайте характеристику социальных сетей по функциональным 

особенностям 
16. Назовите модели влияния различных социальных  
17. Для чего используют социальные сети? 
18. Перечислите виды социальных сетей 
19. Какие отличительные особенности и принципы социальных сетей 

выделяет О.Ю. Пескова?  
20. Согласно опубликованным результатам исследования Дейдра 

Брекенридж, которые он публикует в своей книге, назовите, что нужно интернет-
пользователям от Web 2.0 в целом, а также от коммуникации с компаниями в условиях 

современной информационной реальности? 
21. Какими характеристиками обладают социальные сети?  
22. Перечислите типы социальных сетей. Охарактеризуйте их. 
23. Укажите функции социальных сетей 
24. Охарактеризуйте соответствия между потребностями человека, 

выделенными А. Маслоу в знаменитой «пирамиде потребностей» и функциями 

социальных сетей, призванных их удовлетворить. 
25. Что Вы знаете об иерархии фундаментальных потребностей, по Маслоу? 

Охарактеризуйте социльные сети согласно ее градации 
26. В трудах какого ученого представлено о вреде социальный сетей? 
27. Назовите главные причины использования социальных сетей  
28. Для того чтобы носить название «социальной сети» любой интернет-

проект должен обладать набором функций, каких? 
29. Назовите основные функций социальных сетей 
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30. Назовите достоинства и недостатки анонимности в социальных сетях 
31. Что Вы понимаете под «интернет-этикетом» в социальных сетях?  

 
РАЗДЕЛ 2. Теоретические подходы к исследованию социальных сетей в интернете 
2. Тема лекционного занятия 
Тема 2.1. Анализ социальных сетей  
3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам. 
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать сущность анализа социальных сетей. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Определить содержание анализа социальных сетей. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Описать технологическую специфику социальных 

сетей 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Теоретические основы исследования социальных сетей 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 
 Тема лекционного занятия 
 2.1. Анализ социальных сетей 

 
Изучение интернета осуществляется в рамках различных научных дисциплин и с точки 

зрения различных исследовательских перспектив. Социологическая наука изучает интернет, 

прежде всего, как новую технологию, революционное средство массовых коммуникаций и 

особое социальное пространство.  
Перед исследователями при этом возникают трудности, связанные со скоростью 

развития и распространения интернет-технологий, сбором и фильтрацией необходимых 
материалов, связанных с интернетом, а также разработкой новой понятийности, способной 

отразить влияние интернета на социальные процессы и явления, происходящие в современном 

мире. В связи с этим возникает вопрос применения категории "сети", поскольку именно сеть 

является основой функционирования интернета, и именно сеть фундирует практически все 

социальные взаимодействия в современном обществе, характеризуемом поэтому как сетевое.  
Ана лиз социа льных сете й (англ. Social network analysis) представляет собой 

исследование социальных сетей, рассматривающее социальные отношения в терминах теории 

сетей (англ.). Эти термины включают в себя понятие узла (отображает отдельного участника в 

пределах сети) и связи(отображает такие отношения между индивидами, как дружба, родство, 

положение в организации, интимные отношения, и т. д.). Эти сети часто описывают в виде 

социальных сетевых схем (англ.), где узлы представлены в виде точек, а связи представлены в 

виде линий 
Анализ социальных сетей возник как ключевая техника современной социологии. Он 

получил значительное распространение в антропологии, биологии, коммуникативных 

исследованиях, экономике, географии, истории, информатике, организационных 

исследованиях (англ.), политологии, социальной психологии, исследовании развития (англ.) и 

социолингвистике, и сейчас легко доступен как потребительский инструмент. 
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Анализ социальных сетей берёт свои теоретические истоки в работах ранних 

социологов, таких как Георг Зиммель и Эмиль Дюркгейм. Эти учёные писали о важности 

изучения шаблонов отношений, связывающих участников социального взаимодействия. 

Социологи используют понятие «социальная сеть» с начала XX века для обозначения 

сложных наборов отношений между членами социальных систем на всех уровнях, от 

межличностных до международных.  
В 1954 году Дж. А. Барнз начал систематически использовать этот термин для 

обозначения моделей связи, охватывающих как понятия, традиционно использовавшиеся 

населением, так и понятия, которые использовались социологами: связанные группы 

(например, племена, семьи) и социальные категории (например, пол, этническая 

принадлежность). Такие учёные как Рональд Берт (англ.), Кэйтлин Карлей (англ.), Марк 

Грановеттер, Дэвид Кракхардт (англ.), Эдвард Лауманн (англ.), Анатоль Рапопорт, Барри 

Веллман (англ.), Дуглас Р. Уайт (англ.) и Харрисон Уайт (англ.) расширили использование 

систематического анализа социальных сетей. Даже при изучении литературы сетевой анализ 

применялся Анхайером, Герхардсом и Ромо, Воутер Де Нуй, Бёрджерт Сенекал. Анализ 

социальных сетей нашёл действительное применение как в различных академических 

дисциплинах, так и на практике, в таких областях, как отмывание денег и терроризм. 
Можно выделить три источника развития анализа социальных сетей: 
1) возникновение новых форм организации общества – его «сетевизация»; 
2) прикладные исследования социальных психологов, социологов, 
антропологов, в которых интуитивно находились новые инструменты и понятия для 

описания взаимодействия в группах; 
3) развитие математических методов анализа и визуализации данных (в 
частности, теории графов). 
Катализатором развития анализа социальных сетей становится появление в 

современном мире новых форм организации сообществ и всего общества, а именно – их 
сетевизация.  

Сущность и содержание анализа социальных сетей 
Сеть представляет собой мощное средство для исследований современной социальной 

реальности. В контексте осмысления интернета роль сетевого концепта является ведущей. 

Изучение интернета осуществляется в рамках различных научных дисциплин и с точки зрения 

различных исследовательских перспектив. Для современной социологии сеть является 

эффективным способом изучения социальной структуры, которое осуществляется 

посредством выявления различных моделей связей и отношений с возможностями их 

количественного анализа и визуального отображения. 
Метафора сети используется в качестве одной из наиболее репрезентативных для 

описания нового типа общества, более гибкого, децентрализованного и 

индивидуализированного, в котором господствующей формой организации является именно 

сетевая форма. Сеть также представляет собой и сам процесс изучения социальной 

реальности.  
Изобретение интернета и его масштабное распространение стало свидетельством 

наступления эпохи сетевого общества. Еще до создания этой уникальной технологии начались 

активные процессы качественных социальных изменений во всех сферах общественной 

жизни. Социальные взаимодействия стали выходить далеко за пределы конкретного 

географического пространства благодаря широкомасштабному использованию таких средств 

коммуникации как телеграф и телефон, интенсивному развитию транспортной ин-
фраструктуры и, наконец, повсеместному распространению интернета. Сегодня жизнь 

человека уже невозможно ограничить рамками одной группы, существующей только "здесь и 

сейчас", поскольку она все больше рассеивается в бесчисленных потоках сетевых 

взаимодействий.  
Речь идет о процессах "глокализации", когда наряду с продолжающими играть важную 

роль отношениями в семье, соседской общине и на рабочем месте, серьезное значение 
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приобретают связи и отношения на расстоянии, основой функционирования которых 

являются новые средства информационно-коммуникационных технологи.  
Таким образом, интернет способствует развитию сетевого общества, в котором 

границы становятся все более прозрачными, а индивид включен в функционирование 

множества разнообразных сетевых структур. Этими обстоятельствами и обусловлен интерес к 
изучению интернета. 

В научной литературе, как правило, рассматривают три ключевых аспекта 

исследования интернета: как особое социальное пространство, как уникальное средство 

коммуникации и как важнейшая технологическая новация. Каждый из этих аспектов требует 

постановки совершенно определенных задач относительно изучения содержания, 

функционирования и влияния интернета. При этом не вызывает сомнений то, что какой бы 

вопрос относительно интернета не стоял перед исследователем, интернет всегда 

рассматривается прежде всего как сеть. Отсюда — необходимость анализа различных 
теоретических подходов к сети, их систематизация и определение границ их применения в 

перспективе анализа интернета. 
Разработка этих подходов осуществлялась на протяжении всей второй половины XX 

столетия и продолжается сегодня. Теоретики из различных научных сфер по-своему 
интерпретируют сеть, в результате чего представления о сетях носят фрагментированный 

характер, поскольку в различных теоретических областях присутствуют собственные 

теоретические предпосылки, изучение сетей осуществляется на различных уровнях и 

используются разнообразные методологические принципы и специальные инструменты 

анализа.  
В результате оформляется серия теорий "сетевого общества" (network society), 

разрабатывается анализ социальных сетей (social network analysis), а также возникает 

оригинальная интерпретация сети в рамках акторно-сетевой теории (actor-network theory). 
Анализ социальных сетей (social network analysis, SNA) в том виде, в котором он 

представлен сегодня, был сформирован под влиянием целого ряда довольно разнообразных с 

содержательной точки зрения теоретических позиций. Эти позиции так или иначе 

пересекались друг с другом в чрезвычайно сложной истории становления и развития данного 

исследовательского подхода. 
Несмотря на все те трудности, которые, как правило, возникают в попытках проследить 

историю развития SNA, исследователи выделяют три ключевые традиции. Во-первых, 
социометрический анализ, в рамках которого ученые работали с малыми группами и сделали 

целый ряд важных открытий, используя методы теории графов.  
Вторую традицию связывают с исследованиями Гарвардской школы, в рамках которой 

в 1930-х гг. изучали различные модели межличностных взаимоотношений и формирование 
так называемых "клик". 

И, наконец, третья традиция связана с Манчестерской школой антропологии, 

представители которой, основываясь на достижениях первого и второго направления, изучали 

структуру отношений в племенных и сельских общинах.  
Эти исследовательские наработки способствовали тому, что в 1960-1970-е гг. снова в 

Гарварде сформировался современный анализ социальных сетей в том виде, в каком он и 

представлен сегодня. Среди наиболее влиятельных сетевых аналитиков можно выделить С. 

Берковитца, С. Вассермана, М. Грановеттера, Д. Ноука, Х. Уайта, Б. Уэллмана, Л. Фримана и 

др., благодаря исследованиям которых сетевой анализ в настоящее время является весьма 

востребованным и применяется в различных научных областях. 
Так, канадский социолог Барри Уэллман одним из первых систематизировал и 

представил историю развития сетевого аналитического подхода и основные принципы его 

функционирования. В настоящее время особое внимание исследователь уделяет проблемам 

применения сетевого анализа в контексте развития информационно-коммуникационных 
технологий. 
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Б. Уэллман отмечает, что существующее многообразие толкований сущности сетевого 

(или структурного) анализа связано, прежде всего, с тем фактом, что многочисленные его 

теоретики и практики сводят содержание SNA либо к набору специальных аналитических 

методик, либо превращают его в абстрактную метафору. При этом многие из них ошибочно 

полагают, что выявленные в ходе сетевого анализа элементы структуры, обладают 

одинаковыми ресурсами, а связи между элементами в сети являются симметричными по 

форме и эквивалентными по содержанию. 
Нередко в сетевом анализе выделяют разные виды сетей, исходя из их прикладного 

значения: 
1) скрепляющие сети (bonding networks) — тип сетей, которые рождаются в 

ограниченном сообществе (например — общежитие). Это те сети, которые соединяют, но при 
этом прикрепляют и ограничивают. Это сети, которые позволяют получать — оборотные, но 
долговые обязательства. С накоплением социальных отношений идет накопление моральных 

облигаций, привязывающих агента к определенному социальному месту . 
2) Коммунитарные сети — разновидность социальных сетей особого типа 

взаимоотношений между акторами, базируемого на принципах общих ценностей и обоюдной 

ответственности, совместного разбирательства и коммунитарной гармонизации, социальной 
эффективности сообщества на основе партисипативной демократии, организации публичного 

пространства и его регенерации для достижения сплоченного общества. 
По мнению Б. Уэллмана, сетевой анализ представляет собой всеобъемлющий 

парадигматический способ серьезного и всестороннего изучения социальной структуры, в 

результате которого выявляются различные модели связей и определяется степень их влияния 

на распределение ресурсов в социальной системе.  
Неоспоримым преимуществом структурного анализа, по мнению Б. Уэллмана, является 

возможность эффективного сочетания теоретических разработок сетевого подхода и 

практических новшеств в области сбора и анализа данных, что повышает объективность и 

достоверность результатов анализа. 
В настоящее время анализ социальных сетей, пройдя сложный путь становления и 

оформления в качестве самостоятельного научного направления, содержит, по убеждению Б. 

Уэллмана, фундаментальные теоретико-методологические основания, позволяющие 

определять SNA в качестве особой парадигмы, которой присущи следующие характеристики: 
1. Структурный характер деятельности, а не особенности отдельных элементов 

структуры объясняют поведение в социальной системе. 
2. Фокус анализа переносится с изучения атрибутивных свойств элементов 

структуры на выявление характера отношений между этими элементами. Таким образом, 

вопрос относительно распределения элементов по категориям в соответствии с их внутренним 

содержанием остается за границами исследования аналитика. 
3. Исследовательский интерес, следовательно, в первую очередь, связан с 

вопросом о том, как определенные модели отношений влияют на поведение каждого члена 

сети. 
4. Структура, по мнению сетевых аналитиков, представляет собой сеть сетей, 

которая может быть/не быть расчленена на дискретные группы. При этом тесно связанные 

группы далеко не всегда являются составляющими общей структуры. 
5. Сетевая аналитическая методология учитывает реляционный характер 

социальной структуры, поэтому методы сетевого анализа дополняют, а иногда даже и 

заменяют базовые статистические инструменты исследования, которые в качестве объекта 
изучения используют независимые единицы анализа. 

Таким образом, в современной социологии структурный подход, который основан 

на изучении взаимодействий между социальными акторами, называется анализом 

социальных сетей.  
Представители современного сетевого анализа применяют его для исследования тех 

форм отношений, которые возникают в связи с бурным развитием информационно-
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коммуникационных технологий, в том числе и интернет-технологий. Все это спровоцировало 
возникновение целого ряда серьезных вопросов относительно того, каким образом новые 

технологии, в частности интернет, становятся частью социального мира, и каким образом 

изучать сложнейшие сети отношений, которые в результате возникают. 
Анализ социальных сетей использует идею сети как раз для того, чтобы представить 

новые формы человеческих взаимодействий. Идея современного сетевого анализа состоит в 

утверждении, что компьютерные сети становятся социальными, только когда они соединяют 

отдельных индивидов, группы индивидов или организации. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
 
1. Какие сетевые теоретические направления в исследования интернета являются 

наиболее актуальными? 
2. Изучение каких теоретических вопросов социального взаимодействия в современном 

обществе являются основой функционирования интернета? 
3. В связи с чем возникает вопрос применения категории «сети»? 
4. Обоснуйте социологический подход к этому явлению, отличие от других подходов. 
5. Какая связь с другими социальными науками? 
6. Какова область применения сетевых подходов и их ограничения? 
7. Какие основные определения описывают социальную сеть? 
8. Какова типология социальных сетей? 
9. Опишите область применения социальных сетей. 
10. Какова основная идея теории «шести рукопожатий»? 
11. Назовите понятие солидарности и развитие социальных сетей. 
12. Каковы общие закономерности роста и развития социальных сетей? 
13. Почему сеть является отображением структуры? 
14. Назовите области применения социальных сетей. 
15. Как Вы понимаете определение «Сеть как отображение обменных потоков»? 
16. Почему социальные сети используют как междисциплинарный подход к решению 

конкретных задач? 
17. В чем суть теория «шести рукопожатий»? 
18. Каковы предпосылки возникновения сетевых подходов в социологии? 
19. Назовите этапы формирования сетевых подходов. 
20. Какова техника социометрии? 
21. Какова значимость изучения коммуникаций в группе? 
22. Что такое балансовый подход и в чем его суть? 
23. перечислите антропологические подходы в сетевом анализе. 
24. как влияет глобализация общества через его сетевизацию? 
25. В чем проявляется сетевизация общества, каковы ее последствия для отдельных 

индивидов и общества в целом? 
26. Что означает выражение «размывание границ социальных институтов» с точки 

зрения сетевого подхода? 
27. Почему первичное структурирование объекта может начинаться с гипотез 

исследования? 
28. Согласно Лазарсфельду, каким условиям должна удовлетворять гипотеза 

исследования? 
29. Что такое «теле» и «психосоциальная сеть» в концепции Морено? 
30. Согласно Морено, каковы три аспекта деятельности социометрии? 
31. Какая часть экспериментов Морено до сих пор используется в социальных сетях? 
32. Что такое балансовый подход и кто является его автором? 
33. Что такое центральность и в чьих исследованиях впервые появляется это понятие? 
34. Какова роль антропологических исследований в развитии сетевого анализа? 
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35. Согласно Кастельсу, каким образом происходит организация сетевого 

пространства? 
36. В чем заключается принципиальная трансформация рынка труда в современном 

обществе? 
 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические подходы к исследованию социальных сетей в интернете 
2. Тема лекционного занятия 
Тема 2.2. Акторно-сетевой аспект к исследованию социальных сетей в Интернете 
3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам. 
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать сущность акторно-сетевой теории. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Определить содержание акторно-сетевой теории. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Описать теоретический контекст актор-сети, как 

формы аналитического социологического подхода  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Охарактеризовать активность и роль актора в 

социальных сетях: теоретический аспект. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 Тема лекционного занятия 
2.2. Акторно-сетевой аспект к исследованию социальных сетей в Интернете 
 
Современный мир характеризуется сложной структурой. Достижения науки и техники 

перекраивают понимание реальности крайне быстрыми темпами. XXI век ознаменовал собой 

очевидное начало сетевой эры посредством наличия виртуальных сетей. Создание и 

распространение сети Интернет качественно изменило привычные традиционные практики, 

трансформировало социальное взаимодействие.  
Обзор основных теоретических подходов к исследованию сети демонстрирует 

многообразие и неоднозначность трактовок категории "сети", что в свою очередь 

свидетельствует о комплексном характере исследовательского поля, об отсутствии у 

исследователей в настоящее время единого методологического инструментария, а также о 

противоречивых тенденциях в разработке общей понятийности.  
Теоретики сетевого общества, сетевые аналитики и представители акторно-сетевой 

теории по-разному определяют сеть, используя ее в качестве сильной метафоры, 

эффективного способа описания реалий современного общества, или рассматривают сеть как 

процесс исследования социальной реальности. Такая ситуация, несомненно, является 

отражением тех динамичных изменений в современном обществе, которые происходят под 

воздействием стремительного развития и распространения информационно-
коммуникационных технологий, в особенности интернета.  

Столь активные дискуссии, в которые в настоящее время вовлечены исследователи из 

различных научных областей, указывают на то, что сеть, действительно, способна отразить 

особенности современной социальной реальности. А это, в свою очередь, позволяет надеяться 
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на создание единого концептуального поля и универсальной понятийности в рамках 

начинающей оформляться сетевой парадигмы. 
Виртуальная реальность, обладающая специфической возможностью нивелировать 

пространственно-временные границы и субъект-объектные отношения, конституирует 

беспомощность классических концепций при описании современного социума. Всё большее 

звучание приобретают теории конструктивизма и релятивизма как истины отношений, а не 

относительности истины.  
В мире, в котором материальные объекты всё больше и больше опосредуют 

взаимодействие людей, необходимо встаёт вопрос о преодолении дуализма человека и 

техники (человека и объекта): «Объекты вновь возвращаются в современную социальную 

теорию… В виде товаров, машин, коммуникационных технологий <…> появляется мир 

материальностей и объ-ектностей».  
Фундаментальное различие мира людей и мира вещей теряет свою очевидность, откуда 

логично следует потребность в установлении «отношений между категориями материального 

и символического, вещного и социального». В условиях изменяющегося мира наиболее остро 

чувствуется потребность в универсальной философско-методологической системе, которая 
сумела бы адекватно описать процессы, происходящие в современном обществе и принципы 

развития самого общества. 
Последнее десятилетие ознаменовано все более частым использованием понятия 

«социальная сеть» как в повседневной жизни, так и в науке. Это отражает тенденцию к 

пониманию квазиреальности общества, в которой составляющими являются группы 

индивидов, а не только сами индивиды.  
Можно воспользоваться любым определением сети из работ С. Берковица, С. 

Вассермана, Б. Веллмана, Д. Ноука, Г.В. Градосельской, которые придерживаются мнения о 

первичности и доминирующей роли сети над человеческими акторами. Именно в сетевом 
анализе социальный анализ отношений перестал быть метафорой, и связи между людьми 

получили свои метрические данные.  
Вопрос о взаимодействии и взаимовлиянии технологического и социального лежит в 

основании акторно-сетевой теории (АСТ). Ее представители предлагают особый метод 
изучения социотехнических отношений в условиях сложных сетей взаимосвязи и 

взаимообусловленности, в которых технологические, социальные и культурные элементы 

рассматриваются в одной общей плоскости взаимодействия. Продолжая 

постструктуралистскую традицию, акторно-сетевая теория отрицает наличие диалектических 
оппозиций субъект—объект, природа—общество, действие—структура, макро-микро.  

Разнообразные практики производятся в результате совместной деятельности людей 

(human) и не-людей (non-human). Общество, таким образом, сконструировано из людей и не-
людей, которые остаются в равной степени активными. В условиях динамичных 

технологических инноваций и широкомасштабного распространения информационно-
коммуникационных технологий методология акторно-сетевой теории предлагает уникальные 
возможности построения сложных моделей взаимосвязей науки, технологии и общества. 

АСТ как самостоятельное направление по-своему интерпретирует социальную 

реальность, при этом противопоставляя себя классическим социологическим подходам и 

указывая на ошибочное понимание ими категории "социального". 
АСТ появляется в рамках исследований науки и технологий (STS). Являясь обширным 

полем междисциплинарных исследований науки и технологических инноваций, STS начинает 

свое активное развитие в конце 1970-х гг. Как указывает Дж. Ло, STS представляет собой 
исследование науки и технологий в социальном контексте, что означает неразрывные связи и 

взаимодействия научного знания и технологии, которые функционируют "не в вакууме", а 

"участвуют в социальном мире, формируются им и одновременно формируют его. 
Среди наиболее влиятельных представителей этого подхода следует указать Б. Латура 

и М. Каллона, чьи научные исследования связаны преимущественно с разработкой и 

уточнением общих теоретико-методологических оснований акторно-сетевой теории, а также 
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Дж. Ло, А.-М. Мол, М. Акрич, В. Синглтон, которые занимаются исследованиями науки и 

технологий в русле АСТ. 
Б. Латур, объясняя, что представляет собой акторно-сетевая теория, указывает на то, 

что она, возникнув из социологии науки, сделала собственные "крайние выводы, касающиеся 

не только науки, но и социальной теории", суть которых сводится к тому, что: 
— во-первых, всесторонняя социология науки возможна с точки зрения полноценного 
своего функционирования; 
— во-вторых, такая социология не должна ограничиваться лишь внешним социальным 
контекстом науки, учитывая техническое и когнитивное содержание научных исследований; 
— в-третьих, для объяснения научных практик методы традиционной социальной теории 
не являются достаточными и эффективными. 

Как следствие, возникает необходимость создания новой теории, которая смогла бы 

пролить свет и на "более тонкие темы". 
М. Каллон отмечает, что для основателей АСТ социальное объяснение научных фактов 

и технических артефактов является тупиковым методом, поскольку в этом случае получается, 

что какой-то физический объект с помощью социального объяснения можно легко заменить 
другим объектом, принадлежащим обществу, что фактически означает иделогизированность 

наличествующих научных фактов, которые становятся лишь отражением чьих-то интересов.  
Б. Латур по этому поводу пишет, что "нет существенного различия между 

гуманитарными или общественными науками и науками точными или естественными, потому 

что нет больше науки, отличной от общества". 
Социальный феномен, по мнению Б. Латура, обозначает некий устойчивый набор 

связей, который может быть использован для последующего описания совершенно другого 

феномена. Социология же является "наукой о жизни сообща", не наукой о социальном, а 
наукой о прослеживании связей, где "социальное" является типом связи между вещами, 

которые сами по себе социальными не являются. 
"Социологию социального" теоретики АСТ называют дорелятивистской, в которой 

акторы выполняют лишь роль информантов. "Новая" социология, разрабатываемая в рамках 

АСТ, представляет собой "социологию ассоциаций". Как раз она является релятивистской, 

поскольку в условиях чрезвычайно быстрых и часто радикальных трансформаций, в том числе 

в связи с постоянными технологическими изменениями, абсолютистская система взглядов 

становится попросту "провальной". 
Нужно отметить, и Б. Латур многократно это подчеркивает, что идеи АСТ не являются 

совершенно новыми. Анализируя теории классиков социологической мысли, ученый 

указывает лишь на одну фигуру, которая "выбивается" из общей картины классической 

социологической теории. Только Г. Тард совершенно точно определял общество как 

комплексную систему, представляющую собой соединение материальных и нематериальных 

объектов. Для Г. Тарда социальное — это не особого рода реальность (как, к примеру, для Э. 
Дюркгейма). Социальное представляет собой особый принцип соединения. 

Б. Латур находит еще одного единомышленника среди представителей 

предшествующей социологической традиции в лице Г. Гарфинкеля, который, по его мнению, 

совершенно адекватно представляет основную задачу социологии, состоящую в объяснении 

основ функционирования общества. Г. Гарфинкель убежден, что социология не должна 

использовать общество в качестве средства для объяснения чего-то другого, в том числе и 
политических процессов. 

Задача АСТ состоит в "пересборке социального", суть которой заключается в 

"следовании за самими акторами". При этом "пересборка социального" — это всего лишь 
возобновление работы, которая была начата, но ее остановили "социологи социального". Для 

осуществления пересборки социального необходимо обратиться к базовым посылкам 

социальных наук, так называемым "неопределенностям".  
Для АСТ "социальное" — это название типа преходящей (кратковременной 

ассоциации), характеризующейся тем способом, каким она собирается в новые формы. При 
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этом изучение социального не ограничивается изучением лишь человеческих взаимодействий. 

Необходимо выяснить, кто и что участвует в действии, пусть это даже допускает участие "не-
человеков". Эти объекты выступают в качестве полноценных акторов и способны объяснить 

природу разнообразных социальных сил. 
 
Несмотря на все разногласия, вытекающие из различия в интерпретациях сети, 

материальная метафора сети сохраняет для АСТ следующие важные характеристики: 
1. Наличие связей от точки к точке, которые фиксируются эмпирически, поскольку 

прослеживаются физически. 
2. Связи оставляют пустым практически все, что не связано. 
3. Такие связи требуют усилий. 
4. Сеть — это след, оставляемый движущимся агентом. 
Б. Латур указывает, что с помощью "актора-сети" можно рассмотреть что-то такое, что 

совсем не выглядит как сеть (индивидуальное состояние души, элемент оборудования, 

литературный персонаж), и наоборот, далеко не каждая техническая сеть (телефонная сеть, 
канализация, метрополитен) может быть проанализирована и представлена в акторно-сетевом 
ключе. 

Несмотря на существующие двусмысленности в интерпретации "сети", сила сетевой 

метафоры очевидна. Эта сила заключается в том, что сети оставляют несвязанным все, что они 
не связывают, в противоположность субстанции, поверхности, области и сферам, 

заполняющим все, что они объединяют.  
Сеть состоит по большей части из пустот — не отформатированных, не измеренных, не 

социализированных, что представляет собой "плазму". Именно поэтому для Б. Латура близко 

понимание сети в смысле, который вкладывают Ж. Делез и Ф. Гваттари в понятие "ризома": 

сложная система, альтернативная замкнутым и статичным линейным структурам, в которой 

любая точка ризомы может быть связана с любой другой. 
Таким образом, сетями Б. Латур называет не только вещи или нематериальные системы 

связей, развернутые в форме сетей. Для исследователя сеть представляет собой и сам процесс 

исследования вещи, в котором выявляются необходимые для ее существования элементы.  
"Сетевая революция", совершенная акторно-сетевой теорией в изучении общества, 

состоит в возможности рассматривать объект или отдельный факт как развернутую в 

соответствии с интересом исследователя совокупность атрибутов.  
При этом развертывание осуществляется как движение от субстанции к атрибутам и 

обратно. Вместо представления об индивидах как обособленных и полностью 

взаимозаменяемых социальных атомах (что было характерно для "социологии социального") 

социологи в настоящее время оперируют сложными индивидуальными профилями, 

состоящими из длинного перечня атрибутивных свойств.  
В интернете таких профилей бесчисленное количество, и они по воле или против воли 

своих создателей аккумулируют, визуализируют и сохраняют их личные данные. Новые 

возможности работы с персональными профилями посредством интернет-технологий 
позволили представителям АСТ сформулировать новое понимание классической проблемы 

социальной теории, касающейся роли взаимодействий в создании коллективных феноменов, 

превосходящих уровень индивидуальной деятельности.  
Каждый индивид с этой точки зрения может рассматриваться как часть гигантской 

исторической матрицы, в столбцах и строках которой находятся другие индивиды с 

присущими им качествами. Соответственно, качества этого индивида определяются как набор 

его позиций по отношению к другим индивидам, с которыми он связан вертикальными или 

горизонтальными отношениями. 
В связи с бурным развитием информационно-коммуникационных технологий, ростом 

количества виртуальных сетевых сообществ и социальных сетей "происходит существенное 

расширение и переформатирование проблемного поля междисциплинарных исследований 



52  

сетевых феноменов". В том числе налицо серьезное переосмысление в описании социальной 

реальности на уровне социальной теории.  
Так, с точки зрения М. Кастельса важнейшее значение в формировании современного 

общества имеет повсеместное распространение технологий сетевых коммуникаций.  
Б. Латур и другие представители акторно-сетевой теории претендуют на описание 

практически любого социального феномена при помощи метафорики сетей и потоков.  
В сетевом аналитическом подходе как методическом инструментарии стал возможен 

анализ и познание реляционных данных, отражающих свойства системы социальных 

отношений. Менее известны представители Батской школы, развивающие теорию социальной 

сети, но, по сути, пишущие в ключе акторно-сетевой теории (АСТ) (Г. Коллинз, Д. Гудинг, Т. 
Пинч).  

Во Франции большое развитие получила акторно-сетевая теория, в которой 

существуют две ветви, сформировавшиеся к началу 90-х гг. XX в. Парижская ветвь, 
представленная Б. Латуром и М. Каллоном, развивает общетеоретические и методологические 

интенции АСТ, другая ланкастерская ветвь представлена в первую очередь работами Дж. Ло, а 

также исследованиями М. Акрич, А.-М. Мол, В. Синглтон, модифицировавшими АСТ в 

соответствии с современными реалиями.  
Большинство понятий, используемых современными последователями сетевого и 

актор-сетевого (социальная сеть, актор, актанты, артефакты, флюиды, актор-сеть, 

медиатор) подходов, являются результатом более ранних концептов, некоторым же 

присваивается отличное от бытовавшего ранее — значение. 
Опираясь на работы Б. Латура, можно операционализировать понятие «социальная 

сеть», используя некоторые теоретические построения актор-сетевой концепции. Следует 
отметить, что трактовки «социальной сети», развитые в различных дисциплинах, не всегда 

являются взаимодополняющими, но даже представляются противоречивыми друг другу. 

Часто ученые, использующие идеи сетевой теории, безосновательно соединяют терминологию 

и не критично используют идеи противоборствующих школ, поскольку нет достаточно 

проработанного материала по теории и разграничению всех понятий и подходов. 
Актуальность нового актор-сетевого подхода, отвечающего современным реалиям, 

связана не только с постоянно возникающей теоретической проблемой соотношения 

субъективного и объективного в понимании общества как социальной реальности, но и с 

различными поисками теоретиков-социологов путей решения данной проблемы. 
Латур, выступая за принятие релятивистской установки, предлагает допустить, что 

реальный мир может быть населен не только идентифицируемыми людьми, но и 

конфигурациями, кажущимися «абстрактными», — актантами как состояниями 

«продуктивных» сил (идеология, гены, религия, и т. п.), которые в состоянии выражать некие 

смыслы.  
Актанты наделяются «человекоразмерными» свойствами, такими как 

многопрофильность и нестабильность, их можно рассматривать как «обладающих историей, 

отзывчивостью, культурой, темпераментом — короче говоря, всеми теми качествами, в 
которых им традиционно отказывали гуманисты».  

Для АСТ вообще «характерен "предметно-семиотический" метод фиксации отношений, 
одновременно предметных (между вещами) и "семиотичных" (между концептами)». Актант 

(действующий объект — участник-организатор ситуации) — «термин семиотики Греймаса 
был взят Лату ром для обозначения любого действующего лица в истории построения и 

развития сети.  
Актантом может быть человек, организация.. .» вещь, идея, подарок, тост — «.. .любой 

действующий объект, чье действие значимо для сети». Вещь может действовать на других, 

иначе говоря, опосредовать действия других, будучи сама подвержена действию. В. Вахштайн 

в предисловии к изданию Б. Латура пишет: «Все включенные в сеть актанты находятся "в 

руках" друг у друга, все служат посредниками "медиаторами", и все в той или иной степени 
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автономны. Таково требование "генерализованной симметрии": объекты рядоположны 

субъектам». 
В середине XVIII в. Ш.Л. Монтескьё пишет: «взаимодействиями людей управляют 

многие вещи, климат, религия, законы, руководящие правила, примеры из прошлого, нравы, 

обычаи, из всего этого образуется общий человеческий дух».  
Два с половинной века спустя К. Келли признает, что мир изменился, и предсказывает, 

что общество станет сетевым и пойдет по пути новой экономики, «где кроме миллиардов 

людей будут действовать совершенно новые участники: умные телефоны, компьютеры и 

многое другое». Вещи определяются как ансамбли, являются акторами и наделяются 

историчностью, все это позволяет Латуру говорить, что «границы между природой и 

обществом, между сферами естественных и общественных наук стираются и исторически это 

вновь отвечает времени».  
М. Кастельс в своих работах также подтверждает идею «неживых» акторов, а 

описываемые им сети — саморазрушающиеся и самопорождающиеся / самоорганизующиеся 
сверхсложные коллективные взаимодействия, на макроуровне формирующие новую 

социальную реальность. Одно из основных свойств таких сетей — это отсутствие ярко 
выраженного центра и четких границ. Исходя из мнения Кастельса, эпистемологическая 

ценность может прийти только после признания сложности общества и природы.  
Отечественный автор А.В. Назарчук, также исследующий сетевое сообщество, считает, 

что эпистемологические возможности использования понятия сети (и его производных) в 

качестве метода теоретического описания появились сравнительно недавно, что придает 

«вынужденную индивидуальность» исследованиям так или иначе, касающимся сетевой 

проблематики. 
Говоря о французской этимологии концепта «сети» в науке, Б. Латур пишет, что 

использование слова reseau началось с Д. Дидро. Слово reseau было использовано у Дидро для 

описания материи и тела для того, чтобы избежать декартов разрыв между материей и духом. 

По сути дела, Р. Декарт указывал на разграничение между двумя независимыми субстанциями 

— res extensa и res cogitans («вещью протяженной» и «вещью познающей»).  
Новизну АСТ находим именно в переосмыслении понятия «объект» («вещь»). А в 

происхождение слова (reseau по-французски) с самого начала видим сильную онтологическую 
компоненту. АСТ изменяет метафоры для описания сущности: вместо поверхностного, 
внешнего, видимого исследуются нити (или ризомы в терминологии Ж. Делеза).  

Точнее, это изменение топологии. Вместо того чтобы думать в одной плоскости, двух 

измерениях-сферах, тройной размерности, нужно думать в логике узлов, которые имеют 
столько измерений, сколько имеют соединений. В этом случае АСТ утверждает, что 

современные общества не могут быть описаны без признания за ними свойств волокнистого, 

нитевидного, жилистого, капиллярного, тягучего, а также следует добавить — ризомного, 
текучего, вязкого характера и никогда не смогут быть охвачены только понятиями уровней, 

слоев, территорий, сфер, категорий, структуры, системы. 
Б. Латур указывает, что философской основой для принятия АСТ является обращение к 

фону / переднему плану: «вместо того, чтобы начинать с универсальных законов социального 

или природного, принимать местные условные, как и все странные, особенности, которые 

должны быть устранены либо учтены, начинаем с неприводимых, несоизмеримых, не 

связанных локальностей, которые затем обретают значение, иногда заканчиваясь временно 

соизмеримыми соединениями.  
Благодаря этому обращению к фону / переднему плану АСТ имеет некоторое сходство 

с порядком из беспорядка или философией хаоса (М. Серра, И. Пригожина и И. Стенгерса) и 

много практических связей с этнометодологией (Г. Гарфинкеля, принципом Линча).. .». 
По Б. Латуру, любые результаты познавательной деятельности можно назвать 

гибридами — как смесь «субъектов и объектов», перешагивающих через барьеры между 
культурой и природой, деятелем и материалом. А его «реляционную онтологию» (или 

«онтологию гибридного мира») на сегодняшний день можно поставить в один ряд с 
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социальным конструктивизмом (П. Бурдье, Э. Пикеринг, Д. Харавэй), она также созвучна с 

некоторыми идеями, так или иначе связанными с АСТ, теорией постструктуралистов и 

модернистов (столкновение сил у Ж. Делеза, односторонность связей у Ж. Дерриды).  
Дихотомия социологии природа-культура или природа-политика воплощается и 

решается в дихотомии актор-сеть не путем уточнения, сближения полюсов дихотомии, а через 
объявления ее единой, цельной конструкцией. Во многих работах представителей АСТ 

исследования науки дополняются исследованиями технологии, что согласуется с задачами 

изучения такого объекта-гибрида, как технонаука, снимая традиционное разделение по линии 
теория-практика или наука-технология. 

В работе «Пастеризация Франции»  Латур описывает алгоритм появления актор-сети 
как нового научного факта, включающего в себя пять последовательных этапов.  

Первый этап - это идея начать что-то новое или по-новому, исследуя старую проблему 
в новых терминах.  

Латур пишет, что постепенно происходит установка новаторов (авторов нового) на 

создание сети, в которой все вовлеченные акторы согласны реализовывать и защищать 
интересы своей сети, и сосуществовать друг с другом. Иначе говоря, это является процессом 

упорядочения и самоорганизации сети и описывается М. Каллоном как процесс трансляции. 
Второй этап у О. Хархордина назван стадией «челночной дипломатии», он 

характеризуется разрешением споров между акторами путем переговоров и компромисса с 

участием третьего актора (посредника), который может выступать, как правило, и в виде 

вещи.  
На третьем этапе идет идентификация объекта в лабораторных условиях, его 

описание с возможностью его воспроизвести.  
Четвертый этап включает внедрение актор-сети в реальную жизнь, т. е. в процессе 

опытно-конструкторских разработок воспроизвести «в реальной жизни» результаты, 

полученные в лаборатории.  
Пятый этап - это изменение макрокосмоса для того, чтобы туда вошли элементы сети 

микрокосмоса: примерно так же как каждая больница должна иметь свою небольшую 

лабораторию для анализов внутри или при больнице, так и в каждой организации должен быть 

свой отдел менеджмента качества с соответствующими специалистами. 
Б. Латур предлагает новую «политическую эпистемологию» (умножение агентов до 

бесчисленного множества при отсутствии стабильных объектов ставит «политический» 

вопрос о том, кто и в отношении кого осуществляет процесс познания, как организуется 

совместное пространство обитания субъектов).  
Заметим, что среди факторов, определяющих современное состояние 

эпистемологических исследований, можно отметить следующие: 
1) отношение знания и объекта выходит за рамки чисто познавательных ситуаций. 

Складываются комплексные взаимодействия, где помимо познания необходимо 

рассматривать функционирование знания ситуативно и в разных типах деятельности: 

инженерии, проектировании, управлении, обучении; 
2) типология знания становится все более разветвленной, гибридной и 

дифференцированной: наряду с практико-методологическим, естественно-научным, 
гуманитарным и инженерно-техническим знанием выделяются более частные их варианты; 

3) особым предметом исследования становится семиотическая структура знания и 

научного языка, обусловленность возникновения новых терминов (например, «актант» у Б. 

Латура); 
4) классическое отношение «истинности» дополняется (а иногда и замещается) 

рядом других отношений: «непротиворечивости», «реализуемости», «интерпретируемости», 

«полноты» и др. В то время как множество характеристик социальной сети и социальной 

системы в современной науке связано напрямую со «способностями человека воспринимать, 

хранить в памяти и перерабатывать поступившие сигналы, которые оцениваются в его 

нервной системе и оформляются потом в осмысленную информацию» (У. Эшби).  
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В этой связи находится оценка человеком таких характеристик систем, как их величина 

и масштаб, количество компонентов, простота и сложность, целесообразность и 

целеположенность, степень интенсивности качеств, свойств и процессов, трудность или 

легкость взаимодействий, быстрота и медленность, а также таких характеристик сетей, как 

сила связи, содержание (тип отношений) и форма (сила отношении). 
Б. Латур предлагает свою эпистемологию в разработке концептуальных оснований для 

искусственного конструирования новых «жизненных миров», новых типов сознания и 

познания, новых человеческих существ. Эпистемологически значимым является новое 

представление о том, что само понятие актора может быть переосмыслено.  
По мнению Латура, объекты, которые воспринимает исследователь, безусловны только 

для него самого, хотя и наделены способностью самостоятельно проявлять свое 

существование; кто-то другой, также допуская активность со стороны объектов, может 
выделить для наблюдения другие объекты.  

Программа Латура требует если не реального существования объектов (выделяемые им 

объекты бывают и нематериальными), то хотя бы разделяемой способности 

идентифицировать их. Данный способ был применен и в рационалистической методологии 

Декарта. В ней он исходил из необходимости разделять рассматриваемые проблемы на 

столько частей, сколько требуется для лучшего решения.  
Другое его правило предлагает мыслить по порядку, начиная с самых простых и легко 

познаваемых предметов и восходя мало-помалу к наиболее сложным и труднопознаваемым 
предметам. Подобным образом происходит изучение актор-сети и вычленение акторов у 
Латура. Проинтерпретировав наблюдаемые действия (иначе говоря, поименовав включенные 

объекты-акторы), можно зафиксировать сетевую организацию. 
По мнению Латура, акторно-сетевой подход не ограничивается «определением типа 

природы отношений индивидуальных человеческих субъектов, с указанием типа социальной 

связи, ее частоты, близости, распределения, уровня однородности».  
В сферу интересов сторонников АСТ попадают сущностные аспекты возникновения 

или отсутствия уз, или узлов. Сам подход представляет не только традиционную теорию, но и, 

что важно, он более феноменологичен по сравнению с традиционными сетевыми подходами. 
Актор-сеть феноменологична. Ее построение есть акты сознания, в которых 

конституируется сетевая реальность. В работах авторов, представляющих концепции 

социальных сетей, широко прослеживается феноменологические основы от самых ранних 

феноменологических установок до современной социальной традиции, восходящей к работам 

Э. Гуссерля, продолженной А. Шюцем и его учеником Т. Лукманом.  
Феноменология с ее установкой на множественность реальностей, в которых 

существует социальный субъект, может быть методологической основой изучения основ 

бытия личности в социальной сети. Сборка социальной сети есть процесс, повторяющий, по 

существу, основные процедуры феноменологической редукции, на которую указывали П. 

Бурдье и Н. Луман. 
Феноменологи и сторонники АСТ должны быть обязаны И. Фихте, а точнее, его 

обоснованию «рефлексии» как восприятия себя через соотношение с чем-то другим, правда, у 
Фихте эгоцентрическая модель принимает форму круга, в центре которого находится человек, 

а не форму эгоцентрической сети. 
При описании эгоцентрической актор-сети все же уместней использовать 

«рефлексивный» подход Н. Лумана, посредством которого субъект воссоздает конкретность 

социальной сети в ее интерсубъективности, делая ее достоянием любой субъективности, т. е. 

наделяя объективным по отношению к индивидуальному сознанию характером.  
Актор-сеть уместно также назвать «квазиреальностью», являющейся своего рода 

«саморефлексией реальности <...> каждый раз с разной степенью упрощения и в 

индивидуальной форме», выраженной в различных схемах, описаниях квази-структурами или 
«квази-объективными образами реальности». При этом осуществление полной редукции 
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невозможно: можно воздерживаться от суждений лишь в отношении тех или иных 

определенных предметов или аспектов реальности. 
Социальные актор-сети есть продукт человеческой деятельности, т. е. в некотором 

смысле конструкции. Но из этого не следует их нереальность. Человек вообще создает такие 

предметы (как материальные, так и идеальные), которые как бы выходят из-под его контроля 
и начинают жить вполне самостоятельной реальной жизнью.  

Таким образом, реальность должна пониматься как многослойная и многоуровневая, 

зависящая от актора, в свою очередь зависящего от различных членов сети. Как писал 

Шпигельберг: «Редуктивная феноменология не может заменить эпистемологии... Нам никогда 

не уйти от серьезных и настоятельных вопросов о реальности и бытии».  
По крайней мере, АСТ делает, на наш взгляд, хорошую попытку депарадоксировать 

противоречия субъективистских и объективистских позиций в социологии, а также в вопросе 

определения субстратного аспекта понятия «социального» в науках.  
Сама по себе объективность как синоним «истины» отходит на второй план, 

освобождая место для всей сложности сетевых взаимоотношений субъекта и объекта. 

Совместное существование людей невозможно представить без множества связанных сетью 

интеробъективности артефактов, не отражающих социальное, а составляющих его субстрат.  
Всегда сложно обращаться к вещам, для того чтобы объяснить, с одной стороны, 

длительность, протяженность, основательность и структурность, а с другой - локализацию, 
редукцию и фреймирование взаимодействий. По сути, для гуманитарных наук вещи стали 

неосязаемыми тогда же, когда они стали «объективными» для точных. Надеемся, что с 

акторно-сетевой теорией данное положение дел в будущем будет исправлено. 
Наряду с социальными структурами существуют и социальные «атомы», или единицы 

социального взаимодействия. Но до сих пор нет единого мнения о том, что, вернее, кто 

является этой самой неделимой частицей. Разные теории останавливают процесс атомизации 

на уровне, необходимом для конкретного исследования или концепции. Надо заметить, что 

«личность» не исчерпывает перечень единиц социального взаимодействия. В данном случае 

правильнее говорить об «акторе» или «агенте» взаимодействия. 
П. Штомпка (Sztompka, 1996) отмечает, что первоначально агент (или актор) 

помещался вне человеческого и социального мира, в область сверхъестественного. Это 

присуще мифологическому сознанию. Человеческое общество, его функционирование и 
изменение квалифицировались как продукт естественных сил — физических, биологических, 
климатических, географических и даже астрологических. 

В эпоху Ренессанса энергию субъекта действия начали приписывать человеческим 

существам, хотя и не всем. Речь велась исключительно о великих людях: пророках, героях, 

лидерах, изобретателях, гениях (харизматических личностях). 
С появлением социологии произошел удивительный поворот: субъект деятельности 

социализировался и одновременно дегуманизировался. Он помещался строго в пределы 

общества, которое рассматривалось в организмических терминах как саморегулирующаяся и 

самотрансформирующаяся целостность (Спенсер, Парсонс). 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. В чём сущность акторно-сетевой?  
2. Назовите авторов акторно-сетевой теории. 
3. В чём сущность акторно-сетевой теории Латура  
4. Кто впервые определил термин «актор»? Л. Теньер 
5. В чем суть подхода в определении акторно-сетевой Дж. Ло? 
6. В чем суть подхода в определении акторно-сетевой М. Каллона? 
7. Что даёт использование акторно-сетевой теории? 
8. На каких разделах гуманитарного знания базируется акторно-сетевая теория? 
9. Как технологии акторно-сетевой теории могут быть частью общества? 

10. Чьи идеи повлияли в её формировании в наибольшей мере?  
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РАЗДЕЛ 2. Теоретические подходы к исследованию социальных сетей в интернете 
2. Тема лекционного занятия 
Тема 2.3. Активность и роль актора в социальных сетях: теоретический аспект 
3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам. 
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Указать уровни социальных сетей Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Основание акторно-сетевой теории содержит 

взаимодействие и взаимовлияние различных элементов 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Работы ученых по определению мнения о первичности 

и доминирующей роли сети над человеческими 

акторами 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Б. Латур о принципах акторно-сетевой теории 

относительно социологии 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Тема лекционного занятия 
2.3. Активность и роль актора в социальных сетях: теоретический аспект 
 
Следующий шаг в социологическом мышлении в поисках «агента» привел к тому, что 

его переместили из области личностных качеств в область социальных ролей. Понятие 

социальной роли до сих пор является одним из самых важных в теории социальных сетей.  
Помещая человека в определенную структурную позицию, можно с достаточной долей 

вероятности предсказать его возможные связи и поведение. Однако и он привнесет в 

организацию структуры что-то новое, тем самым изменив ее. В книге Вассермана «Social 
network analysis» (Wasserman, 1994) это описывается как позиционно-ролевой анализ. Но если 
абстрагироваться от агента как неделимой единицы и попробовать зафиксировать его 

внутренние изменения, то мы увидим, как они повлияют на внешние действия актора.  
Так концепция актора включается в концепцию структуры. Прежде всего, необходимо 

упомянуть о современных социологических теориях, которые используют понятие структуры 

для объяснения общественных процессов. Несмотря на то, что подходы к определению и 

описанию структур у социологов-теоретиков различны, их все можно перевести в сетевую 
терминологию. 

Одна группа социологов представляет деятельностную парадигму: П. Штомпка, М. 

Арчер, А. Гидденс, А. Турен и др. Наравне с другими вопросами в их работах подробно 

исследуются трансформации структур, нестабильность социальных институтов, их поведение 

в переходной ситуации. Активистская концепция в своей методологии также приходит к 

пониманию того, что мельчайшей единицей рассмотрения может быть индивид.  
Он является атомом в изучении социальной структуры, а его изменяющиеся или более-

менее стабильные связи могут восприниматься как элементы, скрепляющие разные ее части. 

Арчер (Archer, 1994) рассматривает индивида только в социокультурном контексте. 

Выделяются посредники социального взаимодействия при непрямом общении — культурные 
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конструкты, тексты и т. д., также влияющие на становление и изменение социальной системы, 

причем зачастую совсем не так, как планировали их авторы. 
Гидденс (Giddens, 1995) приписывает каждому агенту (и его действию) свойство 

власти. Вопрос ставится следующим образом: «Какова природа логической связи между 

действием и властью?» По Гидденсу, власть агента проявляется, если он осознает, что имеет 

возможность выбора действия из множества вероятных, и если он обладает необходимыми 

для этого ресурсами. Но власть сама по себе - еще не ресурс.  
Ресурсом являются средства информации, с помощью которых проводится социальная 

репродукция. Власть в социальной системе постоянна в пространстве и времени и регулирует 

отношения автономии и зависимости между акторами или коллективами в контексте 

социальных взаимодействий. Власть проявляется при создании структур — «знающие» 
акторы определенным образом направляют ресурсы, структурируют свойства социальных 

систем.  
Согласно Штомпке (Sztompka, 1996), агент возникает тогда, когда изучается 

социальное бытие и осмысливаются социальные факты, а индивидуальность всегда является 

базовым компонентом. Если социологи фиксируют внимание на социальном действии, 

индивид рассматривается как «актор»; если на социальном взаимодействии — как «партнер».  
Если изучается социальная группа, он будет выглядеть как «член группы»; если 

рассматривается коллективное поведение или социальные перемещения, используется 

понятие «участник». Если приоритетом будет социальная структура или социальная система, 

индивид будет занимать в ней формальную должность и исполнять формальную роль. 
На динамичную и деятельностную позицию человека в современном обществе до 

сторонников акторно-сетевой теории подметили ещё Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые 

стремились подчеркнуть активную, деятельную, преобразовательную позицию человека в 

этом мире: «Вся общественная жизнь является по существу практической». 
Практика - это объективное основание целостности человеческого отношения к миру, в 

котором взаимодействуют различные аспекты: материальный и духовный, природный и 

исторический, моральный и эстетический. Практика при этом выступает как материально-
чувственная деятельность по преобразованию предметов природы и общественных 

отношений, в данном ключе понятие практики вполне может отождествляться с понятием 

деятельности субъектов в актор-сети. 
Группа социологов, представляющая деятельностную парадигму: П. Штомпка, М. 

Арчер, А. Гидденс, А. Турен и др. наиболее близки акторно-сетевой теории исходя из своей 
методологии, в которой они приходят к пониманию того, что мельчайшей единицей 

рассмотрения может быть индивид, влияющий на всю систему в целом. Интерпретативные 

подходы рассматривают общество как гибкое творение субъектов.  
Индивид является атомом в изучении социальной структуры, а его изменяющиеся или 

более-менее стабильные связи могут восприниматься как элементы, скрепляющие разные ее 
части. Количественные методы анализа фиксируют явную неэквивалентность сетевого 

обмена. Но сети не распадаются, они устойчивы и, как правило, бесконфликты, что 

доказывает наличие внестоимостной или, как минимум, не только стоимостной логики их 

функционирования.  
Участники сети, во-первых, «гасят» стоимостные несоответствия эмоциональной 

поддержкой и информационным сопровождением, во-вторых, при оценивании полезности 
получаемой и оказываемой помощи учитывают сложную структуру межличностных 

отношений, в-третьих, интерпретируют поведение участников сети с точки зрения их 
соответствия культурным кодам микросреды. 

Примером описания (сетевой) логики может служить следующий алгоритм, 

разработанный П. Бурдье в «Практическом смысле»: «Необходимо увидеть ту логику, которой 

движима данная практика, чтобы уловить смысл происходящего. Однако вслед за этим 

необходимо сменить позицию и в акте рефлексии объективировать собственное практическое 

отношение к объекту».  
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Он отдаёт центральное место практическому смыслу, научное понимание которого 

невозможно за счёт одних только навыков коммуникации в повседневной жизни. Поскольку 

научное понимание практического смысла совершается и завершается при выходе из наивно-
естественной установки, субъект попадает в сферу сомнения. Это сомнение, произведённое 

феноменологической редукцией, которая позволяет освободиться от наивности естественной 

установки сознания, наивности, которая характерна для всех без исключения видов 

практической и теоретической деятельности человека.  
Источник наивности заключается в том, что сознание интересуется прежде всего 

внешними предметами, а не теми смыслами, которые оно вносит в эти предметы в процессе их 
осознания. То есть сознание своей естественной установки ориентировано не на исследование 

своей собственной творческой деятельности, а на познание внешних предметов. Сомнение, 

произведённое феноменологической редукцией, относится к практическому смыслу, 

схваченному до рефлексивного перехода.  
М. Мерло-Понти писал, что цель редукции заключается в сознательном решении 

приостанавливать действие всех тех спонтанных суждений, которыми наполнена наша жизнь, 

чтобы не отрицать их, а понять и объяснить. В качестве метода, который позволяет 

освободиться от социальных влияний и шагнуть в поле индетерминированности, часто 

называется рефлексия. Рефлексия заменяется на более понятный концепт «рефлексивность»: 

это не перемещение между двумя позициями (повседневностью и редукцией), но всего лишь 

построение новых описаний системы в рамках самой этой системы. 
Сама по себе «объективность» как синоним «истины» отходит на второй план, 

освобождая место для всей сложности сетевых взаимоотношений субъекта и объекта. 

Сторонники неклассического эпистемологического подхода, рассматривают знание как то, во 

что просто верится, а также исследуют то, каким образом убеждения институциализованы в 

том или ином сообществе, культуре или контексте. 
Сеть подразумевает интериоризацию соответствующих правил и практик. Помимо 

общепринятых обычаев в давно сформированных социальных сетях существуют свои 

традиции. 
Одна из сторонниц АСТ, Маргарет Арчер рассматривает индивида в социокультурном 

контексте, выделяя посредников социального взаимодействия при непрямом общении - 
культурные конструкты, тексты и т. д. (подобными, действующими посредниками у Латура 

являются актанты), также влияющие на становление и изменение социальной системы, 

причем зачастую совсем не так, как планировали их авторы.  
Следует договориться, является ли индивид свободным в конструируемой модели сети. 

Если содержание деятельности индивида может быть описано как результат воздействия 

социальной сети, т. е. ряда причин социального характера, то мы выбираем подход с позиций 
социологов-аналитиков социальных сетей и ищем закономерности или каузальные 

детерминации, определяющие поведение.  
Если же в содержании деятельности актора присутствует элемент, который 

принципиально не может быть объяснён через детерминации такого рода, мы можем 

конструировать понятие «социальной сети». Индивид в своей деятельности в большей степени 

свободен от различных социальных влияний, кроме тех, что предписаны ему социальными 

сетями. Деятельность в некоторой мере обусловлена социальными влияниями, например 

других социальных сетей или систем, но не может быть сводимо к ним полностью. 
Эмпирический вопрос о вступлении в сеть и исключении из неё узлов сети и отдельных 

акторов будет решаться, исходя из цели или ценности, которой определяется в данный момент 

действование некоторого фрагмента сети. Такой подход описывается у многих социологов 

(Кастельс, Барзилаи-Нэхон).  
Акторы могут добиваться любых, в том числе и властных, позиций через организацию 

сети, которая собирает ценные ресурсы, и, после достижения определённого уровня качества, 

осуществляет функцию "пропускного режима" - запрещая, в частности, доступ тем, кто не 
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увеличивает совокупную ценность сети или тех, кто ставит под угрозы интересы, являющиеся 

доминантными в программах сети.  
Кастельс в своей работе «Сетевая теория силы» пишет, что сила сети - «это 

сила/преобладание стандартов сети в целом над любыми компонентами ... обязательно 

выражает интересы специфической группы социальных акторов, стоявших у истоков создания 

сети или установления стандартов этой сети». 
В самом деле, существуют веские основания полагать, что поведение и представления 

людей находится под тем или иным влиянием неучтённого окружения, причём не только 

социального, но и культурного и природного. На что обращает внимание АСТ. Отрицание 
социального внимания значило бы отрицать возможность социальной теории как таковой. А 

отрицание влияния природных объектов и нематериальных объектов - отрицать акторно-
сетевую теорию. 

Сети хорошо приспособлены к сложным взаимодействиям и к непредсказуемым 

моделям развития, возникающим из творческой мощи. 
Г.В. Градосельская пишет, что любую новую ситуацию, по Ю. Хабермасу, «каждый 

актор сначала воспринимает как шок, потом он находит достаточно четкие дефиниции для ее 

описания, и ситуация постепенно переходит в разряд тривиальных».  
Мы вполне согласны с «шоковой» трактовкой состояния при смене ситуаций, хотя 

возникновение таких ситуаций, по нашему мнению, ограничивается только теми ситуациями, 

когда у индивида происходит переход из одной сети в другую, особенно если речь идёт о 

смешении сетей разного уровня. Точнее, шока не произойдёт, если актор переключается из 

своей сети в другую свою (например, из профессиональной в дружескую).  
Случай, когда он попадает в чужую, непривычную сеть как раз и описан Хабермасом. 

Когда человек после "пребывания" в сферах культуры, искусства и науки возвращается в 

повседневность, но, на наш взгляд, подобные ситуации встречаются в более широком поле 

социальных реальностей. Точно так же это может быть переход из "деловой сферы" в сферу 
семейных отношений и, наоборот, из сферы политической дискуссии (партийного митинга, 

собрания) в сферу другого, но также типизированного социального контекста.  
Причем "ситуация шока" не обязательна при подобных переходах. Шока нет только, 

когда самостоятельно, по своему выбору, будучи знаком с порядком взаимодействия, меняешь 

свою сеть на другую, похожую (того же качества). Таким образом происходит смешение 

макро- и микро- уровней. 
В том же ключе происходят социологические анализы, когда на примерах человеческих 

взаимодействий делают выводы по организации в целом.  
На мезоуровне в сеть объединяются абсолютно разные по своим характеристикам, 

функциям и целям организации, которые до этого либо вообще не имели никаких отношений, 

например, библиотека и музей, либо находились в иерархической структуре - музей и 
администрация.  

При этом сеть - это в первую очередь отношения между людьми, одни из которых 
обладают большим авторитетом, другие меньшим. Сеть предполагает открытость изменениям, 

готовность идти на риск, мобильность. Правила взаимодействия между специалистами 
сотрудниками сетевых образований, а также между специалистами и руководителем особо не 

обсуждаются и не проблематизируется пока не возникнет конфликтная ситуация, которая 

порождает установление новых правил.  
Плоская иерархия - это скорее формальная характеристика, по факту все специалисты, 

занимающиеся одним делом Социальные роли - являются типификацией того, чего может 
ожидаться от акторов в данной социальной ситуации. Роли являются связью между микро- и 
макро- уровнями. Роль служит средством между структурой и сознанием. 

Сети, которые уже сами формируют некоторые культурно-мировоззренческие, 
когнитивные и символические особенности Р. Коллинз называет мезоструктурами, 
"генерализация и аккумуляция которых составляет макроуровневый феномен - классовую 
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культуру как коррелят сетевой стратификационной плоскости и плоскости властной 

иерархии...". 
Повторяющиеся взаимодействия различного рода в течение определённого времени 

обеспечивают встраивание индивида в "мезоструктуру" или сеть, которая может представлять 
"локальную макроструктуру". В последнем случае отдельное взаимодействие уже не будет 
обусловлено всем обществом, а только той сетью, которая сформировалась вокруг индивида. 
Из этой логики видно, что отдельное взаимодействие не дискретно, а является частью 

интерактивной структуры, или комплекса взаимодействий сети. 
АСТ может изучать различные уровни, во-первых, это то как организуются сети по 

интересам вокруг каждого канала, как построены взаимодействия людей и вещей, ведь 

«вместе, они создают время, пространство и динамичную сеть отношений, которая 

представляет собой комплексные миры». 
Вещи, являющиеся актантами могут выполнять интегрирующую и коммуникативные 

функции. Например, даже такая вещь, как сигарета, является актантом, выполняющим 

интегрирующую и познавательную функцию для нескольких акторов: в случае, когда в 

компании курят только 2-3 человека, и курение в помещении не приветствуется. Чтобы 
удовлетворить потребность в курении, ставится вопрос: «Кто-нибудь курит?». После того, как 
курящие найдены, все идут на лестничную площадку или улицу, и там начинается общение. 

Незнакомые ранее гости узнают о некурящем имениннике различную информацию («А ты 

именинника откуда знаешь?») и даже строят совместные планы («А ты на Байкале был(а)? 

Надо как-нибудь всем вместе съездить»). 
Несмотря на то что, именинник-актор находиться в позиции «звезды», занимая 

центральное положение в сети по количеству связей, вполне возможна ситуация, когда 

виновник празднества уходит из центра внимания. Это очень частое явление особенно, когда 

много гостей и собравшиеся разделяются на несколько коммуникативных групп.  
Здесь уместно упомянуть об интерактивных ритуалах. В терминологии Коллинза - это 

технологии организации взаимодействия, через которых производятся солидарность, 

групповые символы, культурный капитал (совокупность общих тем разговора и стилей, 

определяющих общую групповую принадлежность индивидов), эмоциональная энергия, а, 

следовательно, технология формирования сетевых образований через организацию и 

реализацию ритуала. 
На дне рождения стоит особая праздничная атмосфера и за столом никогда не сидят 

молча. Особую роль за праздничным столом занимают истории из жизни, которые могут 

иметь самую разнообразную тематику. Общение, как правило, происходит вокруг 

совокупности общих тем разговора и стилей, определяющих сетевую принадлежность 
акторов: «Через специфику актуализированных в разговоре тем, общих или частных, 

демонстрируется, соответственно членство в определенных группах - в статусных группах, 
«горизонтально организованном культурном сообществе» или в локальных группах, в 

которых превалируют межличностные отношения».  
Данную совокупность общих тем разговора и стилей, определяющих групповую 

принадлежность индивидов Р. Коллинз назвал «культурным капиталом», заимствовав термин 
у Пьера Бурдье, но используя его в более упрощенном виде. Дружеское общение в рамках 

одной сети - разговоры на особом языке, и отсылаемые друг другу устные сообщения не 
нуждаются в дополнительном переводе. 

В компании друзей есть фразы и словечки, даже персонажи, придуманные и 

существующие только в рамках их дружеской сети, иногда они могут нести информацию не 

своим содержанием, а запомнившейся интонацией, в которой были произнесены впервые. 

Повторение таких фраз и слов самоидентифицирует дружескую сеть как уникальную 
общность со своей квазиреальностью, укрепляя её целостность. 

Возвращаясь именно к праздничному общению между членами дружеской сети, оно 

происходит обычно в выходные во внерабочее время или вечером, сопровождаясь обменом 

вещей и совместных их потреблением (в этимологических смыслах глагола se consommer - 
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«осуществляться», «уничтожаться» и «использоваться») - алкоголя, пищи, фильмов, музыки, 
игр. Потребление таких вещей выступает как своего рода пропуск в сеть и поддержание 
своего места в ней. Они сопровождают разговоры, создают для них пространство и 

содержательное наполнение. 
В русском языке до сих пор в некоторых работах социологов можно встретить 

переводы, где «акторов» (actor) переводят как «актёров», с одной стороны это верно, ведь это 

слово образовано от латинского «actio» - «действие».  
Сам Латур даёт следующее толкование: «Обе части имеют равно важное значение, 

следовательно, дефис. Первая часть (актор) показывает, узкое пространство 

(всевозможные элементы мира), а вторая часть (сеть) может объяснить, через какие 

транспортирующие средства, следы, линии, потоки информации, мир, взятый из этих 

элементов был пересобран и ввергнут на свое место. 
Вот почему «актор-сеть» пишется через дефис, "сеть" не существует как скрытое 

присутствие в контексте, но остается тем, что соединяет акторов вместе». Как актёр в театре, 

выполняющий волю режиссёра и реагирующий на мизансцены, актор вынужден действовать 

исходя из окружения («лиц кучнующихся к нему»). 
Ситуация возникновения коллектива построена так, что представляет процесс 

трансляции (термин М. Каллона) - упорядочения и самоорганизации сети. Все то (люди, 
вещи), на что устремлено внимание, называется объектом. Проявление же отношения к 

объекту - это интеракция. Интеракция - это действие двустороннее.  
Э. Гофман выделяет категорию «"реквизита" - всей совокупности опосредующих 

социальное взаимодействие материальных объектов, которые «фреймируют» ситуацию, 

закрепляют ее в окружающем мире, наделяют объективностью». У Гоффмана «framework» — 
это «фрейм фреймов» или «система фреймов», то есть, некоторый класс форматов 

интеракции, определяющих ее протекание «здесь и сейчас».  
Латур дополняет гофмановское понятие «framework» концептом «network», 

указывающим на сетевую распределенность взаимодействия. Весь мир вещей, даже не 

используемых в нашей повседневности, должен стать для актёра реальной действительностью.  
Можно сделать вывод, что каждый из каналов состоит в большей степени не из 

индивдов, творцов, но из всеможных «нечеловеков»: материалов для творчества, продуктов 

культуры, непосредственных соавторов - участников творческого взаимодействия. 

Организующиеся сети по интересам вокруг каждого канала, построены как взаимодействия 

людей и вещей, вместе они создают время, пространство и динамичную сеть отношений, 

которая представляет собой комплексные миры. 
При рассмотрении общества как совокупности индивидов или социальных групп в их 

микроинтеракционной форме, социальная структура часто представляется в виде дискретных, 
фрагментарных элементов, в то время как понимание общественных структур как системы 

социальных сетей не имеет подобных пробелов, так как строится на признании ситуативно 
непрерывной и неразрывной динамики макро- и микросвязей, коммуникаций и 

взаимодействий. 
Также можно сделать вывод, что АСТ, исследующая процессы передачи сообщений, 

ресурсов по сетям изучает также влияние, оказываемое явлениями, происходящими на уровне 

отдельной личности, на социальные явления более крупного масштаба. Вплоть до процесса 

институционализации - процесса, при помощи которого конструируется смысл социальной 
реальности.  

В основе которой люди должны экструанализировать - воплощать виртуальные 
формы в реальность, в то, в чем они нуждаются, чтобы выжить. В этом процессе люди 

склонны развивать образы действий и взаимодействий. Жизнь была бы невозможна без 

привычек и хабитусов. Люди склонны понимать ежедневную жизнь как упорядоченную. Язык 

включен в любую интеракцию как актор, он позволяет нам иметь дело с вещами, с которыми 

возможно никогда и не столкнёмся. 



63  

Взаимодействие членов любого рабочего коллектива свидетельствует о том, что сеть 

предполагает открытость изменениям, готовность идти на риск, мобильность. Правила 

взаимодействия между специалистами сотрудниками сетевых образований, а также между 

специалистами и руководителем особо не обсуждаются и не проблематизируется пока не 

возникнет конфликтная ситуация, которая порождает установление новых правил, и 

соответственно выход из конфликтной ситуации с превентивными мерами во избежание 

подобных ситуаций в будущем.  
Плоская иерархия - это скорее формальная характеристика, по факту все специалисты, 

занимающиеся одним делом, имеют одинаковые должности. 
Социальные роли выступают здесь типификацией того, что может ожидаться от 

акторов в данной социальной ситуации. Так роли являются связью между микро- и макро- 
уровнями. 

В современном мире сетевая логика становится у людей первичной: мысль об индивиде 

(от лат. «неделимом») уступает мыслям о человеке в его сетевых взаимодействиях. Только 

вторично собеседником подробно анализируются личные качества.  
Если доподлинно узнаешь с какой социальной сетью человек связан, какой это род 

связи, это скажет о нем больше, нежели его самопрезентация, само наличие связей выставляет 

человека в выгодном свете, а также в свете его использования, в смысле задействования его 

связей (подобно «поставу» у Хайдегера). Совокупность интеракций, сеть, обуславливает 

индивидуальные взаимодействия, встроенные в структуру — пересечения цепочки 

интерактивных ритуалов в пространственно-временном континууме. 
Чем больше распространяются коммуникационные сети, тем большее количество 

людей строит (в создающемся пространстве) свои собственные сети массовой 

самокоммуникации, увеличивая количество доступной им силы/власти. Под сетями массовой 

само-коммуникации М. Кастельс понимает суб-сети интернета, которые специально 

предназначены для общения между людьми и создают свою собственную (суб-)культуру. 
Актор-сети не существует без действия. Квазиреальностью можно обозначить модель 

реальности, состоящую из (квази-)структур. Это мыслительная реакция исследователя (в 
принципе любого человека) на реальность, выражаемая в различных схемах, описаниях и т. п., 

часто представляющих собой актор-сети.  
Виртуальная актор-сеть подчас может включать больше объектов, нежели та же актор-

сеть представленная в объективной реальности за счёт обращения к прошлому опыту и 

символическому насыщению. У Латура же «виртуальное» состоит из деятельности, а точнее 

действия одного объекта на другого. 
Понятие социальной сети синхронно-ситуативное. Сетевые образования 

функционируют как целостность, будучи включенными в локализованный круг 

существования акторов и актантов. Всякая целостность феноменологична. Люди, 

взаимодействуя с вещами, например с компьютером, становятся гибридами, увеличивая 

частоту связей встраиваются в сеть.  
Сеть открыта к такого рода слияниям и при столкновении с себе подобным 

образованием старается включить объект в себя. «Феноменологическая социальная реальность 

обладает признаками виртуальной - квазиреальности (мнимая, частичная, вторичная 

реальность), прежде всего - ее рефлексивной основой.  
Под виртуальной реальностью понимается внутреннее состояние субъекта, которое 

может быть вызвано внешними причинами (природными явлениями, компьютерными 

технологиями, искусством и др.) или внутренними причинами: внутренними ощущениями, 

соматическим состоянием»и стоит добавить - прошлым опытом.  
Социальные компоненты прошлого (социальный опыт и опыт взаимодействия с 

людьми и вещами) обладают свойством становления настоящего, вместе с существующим на 

данный момент положением дел они взаимодействуют, направляя поведение в реальном 

времени практики. Например, воспоминания о неудачных подарках на день рождения или 
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попадающиеся на глаза вещи-подарки направляют и корректируют выбор конечного подарка 
на себя или от себя.  

Совокупность «атомов культуры», находящихся в системе каналов распространения, 

усваивается группой индивидуумов наразличных уровнях сознания и оседает в их памяти 

после избирательного отбора посредством забывания. Этот «остаток» и составляет 

индивидуальную культуру. 
Актор как бы располагает действие в социальной сети в общем временном потоке 

своей жизнедеятельности и тем самым определяет его значимость. А. Шюц идет еще дальше: 

каждое действие, с его точки зрения, должно рассматриваться в контексте всей 
«биографически определенной ситуации» субъекта, всего временного потока осознания им, с 
одной стороны, своего прошлого жизненного опыта и, с другой - в связи с будущим. Это и 
переживается в обыденном сознании как мотив. На практике такое биографическое 

отслеживание достаточно проблематично на практике. 
Продуктивность использования понятия квазиреальности в отношении понятия актор-

сети заключается в выходе из солипсизма феноменологии, расширения представлений о 

количественной, качественной и временной составляющей любой социальной сети. Данный 

выход через концепт квазиреальности и актор-сети, включающей воспринимающего актора - 
важное явление в науке достойное теоретического и практического исследования. 

Любая сфера жизнедеятельности является объективным источником создания квази-
структур социальной реальности. Но сознание творит больше смыслов и значений чем 

воспринимает реально. Поэтому возникают системысимволов, с помощью которых человек 

объясняет противоречивые фрагментарные сведения о реальном мире. Сложные системы 
символов формируют квазиреальность с её локальными субреальностями. 

Социальная роль символов - создавать замещение реальных явлений и вещей там, где 
они недоступны или малодоступны человеческому восприятию. Символы способствуют 

перемещению нашего сознания из одной квазиреальности в другую. 
Окружающий мир любого актора складывается из трех составляющих: реального 

объективного мира, который не всегда полностью воспринимается актором, что накладывает 

отпечаток на получаемую и передаваемую им информацию; социального мира, а также 

квазиреального субъективного мира актора, который он сам и конструирует. 
В книге «Жизнь Лаборатории: конструкция научных фактов» есть картинка двух путей 

как может возникнуть теория - структура поля может определять поведение и движение 
мысли учёного через взаимодействие людей и оборудования, обмен фактами, идеями и 

мнениями; другой путь - через активное начало человека, проявляющееся в его выборе с кем 
взаимодействовать, в конкретном случае с книгами, книги как равноправные субъекты 

взаимодействия сами ведут учёного к новой теории.  
Активное начало действующего похоже на феномен Гештальт восприятия, где мысли 

людей независимы, но структурированы когнитивными схемами, которые имеют социальную 

природу, даже если эта природа квазиреальна. В книге «Жизнь Лаборатории: конструкция 

научных фактов» описано появления нового научного факта: новый научный факт, 

тиреотропин-рилизинг-гормон, - социальный конструкт, т. е. создан практикой и 

взаимодействием ученых и не имеет самостоятельного значения вне этой деятельности.  
Даже зародившись в голове одного ученого, идея навеяна, а после принята 

коллективными усилиями. Здесь следует отметить такие факторы внешнего влияния как 

потребности рынка, политика конкурентов, общественное мнение, выявленное при опросе, 

мониторинге, в результате прошлых продаж, исходные подручные и наличные средства. 
Научные факты - одновременно искусственные и естественные, придуманы и 

самостоятельны. 
Главным в теории социодинамики культуры является та связь между средой и творцом, 

которая делает этот процесс развития культуры кумулятивным. Любой человек всегда 

находится в какой-то мере в контакте с культурой той социальной среды, в которой он живет. 
Даже в монастыре, он не может этого избежать.  
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В культурном окружении заключены глубинные факторы воздействия, которые 

расширяют или сокращают поле возможностей личности. То, что индивидуум создает в 

данный момент, зависит от того, что было создано ранее Тип и композиция сети связей влияет 

на нормы и установки, а значит и на идентичность человека. 
Как бы то не было индивидуальная культура, рассматриваемая как воплощение 

определенной социальной культуры. При этом задача динамики культуры по Молю 

заключается в выяснении вопроса как индивидуум формирует индивидуальную культуру. 

Многие элементы культуры по-разному воспринимаются в зависимости от типа индивуума. 
Как правило, в психике индивидуума различают 4 слоя глубины. 
1. Объективные факты, действующие на материальную жизнь индивидуумов: 

например, рост стоимости жизни, заработная плата (мир действий); примеры: забастовки; 
погода на завтра; финансовый рынок и т. д. 

2. Факты, действующие в области явных объективных интересов индивидуумов (мир 

экономических ценностей); примеры: конкретная информация (землетрясение в Японии); 

космонавтика; полицейская хроника (дорожное происшествие, приключение). 
3. Факты, действующие в области сознательных субъективных интересов и 

верований (мир мнений); примеры: вопросы внешней политики; 
4. Факты, действующие на подсознательные слои бытия (либидо), и стремление к 

власти; примеры: преступления; секс, любовь; события в жизни политических партий и т. д. 
Можно проанализировать следующий отрывок, в котором есть и верные замечания и 

грубые противоречия. Согласно верному замечанию Ричарда Роуза: «Социальные сети 

неформального характера - это личностные, доверительные отношения между ограниченным 
количеством индивидов, знающих друг друга и связанных кровным родством, общностью 

интересов или дружбой».  
Неформальные сети представляют собой "институты" в социологическом смысле и 

действуют на постоянной основе. Из-за отсутствия юридического статуса должностных лиц, 
действующих на постоянной основе, четко установленных правил и собственных фондов они 

не считаются официальными организациями. Даже если по своей структуре данные сети 

адекватны официальным (например, хор или сельский клуб), они обнаруживают тенденцию к 

расширению и укреплению, демонстрируя тем самым, что для полезного сотрудничества 

более важна репутация индивида, нежели наличные расчеты и бюрократические инструкции.  
Характерный результат деятельности неформальных сетей - небольшой масштаб 

оказываемых в их рамках услуг, таких, например, как помощь по ремонту дома, присмотр за 

детьми, предоставление информации и профессиональная помощь в разрешении сложной 

ситуации. Многие услуги не могут быть учтены, ибо оказываются на дружеской или 

родственной основе. 
Сознание людей придает действительности множество смыслов. Концепт «смысла», 

позволяет описать отношение между некоторым действованием / выражением и субъектом. 

Если субъект мыслит в категориях принятой им сетевой логики ему проще воссоздать 

виртуальную реальность с атрибутивными смыслами. 
Примером работы действия актор-сети как феноменологического метода на 

микроуровне служит разработанный немецким психологом Бертом Хеллингером уникальный 

и эффективный метод феноменологической семейной расстановки. Он создан для разрешении 

любой жизненной ситуации, в первую очередь в семье. 
«Расстановка» — авторский термин, (с нем. Familien-stellen — семейная расстановка), 

описывающий суть происходящего во время работы по этому методу: людей («заместителей») 

«расставляют» в рабочем пространстве группы. Семейная расстановка происходит так: клиент 

выбирает из участников курса заместителей для наиболее важных членов своей семьи — отца, 
матери, братьев и сестер и т. д., а также проблемных ситуаций, которые могут быть связаны с 

вещами, процессами или феноменами.  
Затем он, сосредоточившись, расставляет их по отношению друг к другу, 

руководствуясь своим внутренним чувством, выстраивая их в сеть. Клиент должен заранее 
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настроиться на то, чтобы сделать это сосредоточенно и предаться и боли, и скорби, и 

внутреннему вызову, которые появятся в процессе работы. Расставленные пациентом фигуры, 

по мнению сторонников этой методики, отражают его «подсознательный образ ситуации».  
Семейная расстановка создает некое силовое поле, попадая в которое, заместители 

ведут себя и чувствуют так же, как и лица, которых они замещают. Сила поля ощущается 

сразу. Попав в такое поле, человек приспосабливается к нему. Руперт Шелдрейк называет это 

морфо- генетическим полем. Как правило, в процессе расстановки кто-то из участников 
чувствует и выражает самое главное.  

Расстановки как феноменологический метод работы с семьей в более широком 

понимании - с семьей как частью рода - предполагает, что семья представляет собой систему, 
подчиняющуюся определенным законам и порядкам, в которую, нарушая баланс, включаются 

по сетевому принципу различные субъекты. Выявляя в процессе расстановки причины 

затруднительной ситуации и увидев реальное положение вещей, человек начинает действовать 

по-новому и получает желаемый результат. 
Многие люди обладают развитой способностью быстро адаптироваться, 

"переключаться", иногда просто отстраняться от только что пережитых чувств, эмоций и 

настроений, вписываясь в контекст новой реальности, предлагающей конъюнктурные формы 

поведения.  
"Виртуальность" социальных реальностей-ситуаций позволяет переходить от контекста 

к контексту. И чем проще и примитивнее образы-ситуации, тем легче это осуществить. 
Виртуальную реальность социальных сетей можно определить как тотальное здесь-
присутствие субъекта, характеризующееся динамической непрерывностью процессуального 

осуществления наличного бытия.  
Здесь-присутствие отличается стремлением к самоконструированию, построению 

идентичности и соотнесения себя с определёнными рамками или фреймами («структурами 

визуализации» по И.А. Мальковской), определяющими возможности самоактуализации 

личности, но также и формализующими их. 
Интерес к актор-сетям и интегральным подходам в социальных науках и философских 

исследованиях прослеживается последние 30 лет. Данный факт можно рассматривать как 

попытку отказаться от субъективистски ориентированных концепций в пользу 

постсовременной модели социальной сети. Это выражается в переосмыслении идеи 

феноменологического "социального конструирования реальности" во фрейме 

"симметрических подходов". 
Симметричными подходы и названы так потому, что независимо от школы «вещи» 

одновременно признаются и реальными, и социальными конструктами. Если «классический» 

вопрос для социальной науки стоит перед дилеммой - считать нечто созданным 

(сконструированным) и отказать ему в объективности (реальности) или считать нечто 

объективно существующим, тем самым отрицая его включенность в коллективную историю, 

то сторонники акторно-сетевой теории и технонауки видят выход в следующем: 

рассматривать любой факт как гетерогенное (Ло) событие - уникальную комбинацию 
"усилий" субъекта и вещи. 

В своей работе «Об интеробъективности» Бруно Латур замечает, что нельзя вслед за 

интеракционистами забывать о взаимодействии, но, если следовать за человеческими 

взаимодействиями, невозможно оставаться в одном и том же месте, невозможно присутствие 

одних и тех же акторов, причем в одной и той же временной последовательности: 

«дислоцируя взаимодействие посредством ассоциации с не-человеками, мы выходим за 
пределы настоящего, за пределы нашего тела, мы можем осуществлять взаимодействие на 

расстоянии». 
Сеть с позиций интеракционизма предстает как континуальная, непрерывная структура 

со своим прошлым, настоящим и будущим. Здесь, на мой взгляд, имеет смысл снова 

обратиться к понятию «хабитуса» П. Бурдье. Ведь оно включает и внутренний мир субъекта и 

его прошлый опыт, а главное ведёт к действию. 
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Хабитус есть определенная схема восприятия и оценивания. Хабитус порождает 

«разумные» способы поведения, идущие от здравого смысла. «Хабитусы - системы 

устойчивых и переносимых диспозиций, структурированные структуры, предрасположенные 

функционировать как структурирующие структуры, то есть как принципы, порождающие и 

организующие практики и представления».  
Действие любого субъекта Gmth Бурдье предлагает объяснять исходя из хабитуса, 

который тот воспроизводит в своих практиках. Хабитус описывает определенную позицию 

актора в социальной структуре, природа хабитуса производна от социальных условий, в 

которых он формировался, но реализуется в текущем социальном контексте. 
Генетический анализ, согласно Бурдье, представляет собой с одной стороны анализ 

объективных социальных стуктур, связей, полей или пространства, с другой стороны анализ 

генезиса ментальных структур (хабитусов) членов социальных сетей. Общество — не только 
социальная структура со своими механизмами, но оно сосуществует в сознании, в акторах, в 

индивидуальном и инкорпорированном виде, т. е. воплощенная объективной социально- 
структурированной системой диспозиции индивида в сети. 

Понятие хабитуса, феноменологической или квази- реальности очень схожи, ведь 
хабитус как часть социального генезиса вбирает в себя схемы восприятия, мышления и 

действия. 
В сетевом подходе много уделяется социальному капиталу в вопросах принадлежности 

к сети, её ресурсам, связям, возможностям влияния. Особенно в России, где большинство 

россиян располагают набором сетей, комбинированных различными типами ресурсов. 

Обычный такой набор используется для самопомощи. Индивид обращается в 

государственную организацию и в случае неудовлетворенности результатами задействует 

социальный капитал неформальных сетей.  
Наличие набора сетей - способ защиты, форма отступления или изоляции от 

современного общества. Пока неформальные и некоторые формальные сети удовлетворяют 

основные потребности, индивида не волнуют недостатки государственных организаций. 

Предприимчивый человек для достижения своих целей может комбинировать современный 

рынок и квазисовременные сети с одной стороны, покупая часть товаров и услуг на рынке, а с 

другой - покупая услуги чиновников государственных учреждений или используя связи. 
Р. Роуз в своей работе «Достижение целей в квазисовременном обществе: социальные 

сети в России» приводит следующие статистические данные: «менее 1% респондентов 

утверждают, что имеют социальные сети для любой ситуации, и 6% говорят о том, что могут 

задействовать сети почти в любой ситуации. Дефицит сетевых ресурсов - явление редкое. 
Около 1% не имеют вообще никаких или почти никаких сетей». 

Основополагающая идея концепции социального капитала заключается в том, что 

социальные сети создают основу для социальных связей, т. к. в них люди могут 

кооперироваться друг с другом для достижения взаимной помощи, успехов и выгод. Как 

следует из определения, социальный капитал — это ресурсы, содержащиеся в социальных 
сетях.  

В работе "Формы капитала" Бурдье выделяет составляющие феномена: сети, 

социальные нормы и доверие. Таким образом, объем социального капитала определяется 

автором как функция размера социальной сети актора и объем капитала (экономического, 

культурного и символического), находящегося в собственности членов личной сети этого 

актора. Х. Д. Флеп также определяет социальный капитал как функцию размера сети, силы 

отношений между актором, объем капитала которого определяется (так называемым 

фокальным, или центральным актором), и другими членами сети, а также ресурсов, которыми 

обладают члены сети  
Н. Лин трактует социальный капитал как ресурсы, находящиеся в социальных сетях, и 

определяет объем социального капитала, суммируя ценные ресурсы (богатство, власть, 

авторитет), принадлежащие акторам, с которыми фокальный актор имеет прямые или 

опосредованные связи. 
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Исходя из теории П. Бурдье и его последователей, социальный капитал можно 

подразделить на экономический, описание которого является самым полным в социальной 

науке, а также символический, культурный и сетевой капиталы. 
Символический капитал означает способность человека к владению символами своей 

культуры, адекватное выражение культуры общества в отдельном человеке. Культура 

предстает как важный фактор управления в системах, в которые включен человек (например, в 

систему образования). 
Отсутствие капитала приковывает человека к месту в физическом и социальном 

пространстве, загоняет его в физическое (плохие жилищные условия) и социальное гетто 

(малооплачиваемая работа). Агенты причисляют себя к какой-то группе или классу в 
зависимости от субъективной и объективной оценки их места в пространстве, определяемого 

измерением всех наших капиталов. 
Проявление индивидуального стиля жизни, особенно принадлежность к субкультуре, 

проявляется в окружении определёнными символическими вещами, как в собственном 

домашнем уголке, так и в ношении определённой одежды и аксессуаров, электронных 

устройств.  
Некоторые люди представляют собой гибриды, не гибридные сети, куда они 

вовлечены, хотя сети, состоящие как из одушевленных, так и неодушевленных агентов имеет 

место повсеместно, тут скорее можно говорить о людях киборгах - человек, которого сложно 
представить без Bluetooth гарнитуры за ухом, которая воспринимается уже как часть человека, 

или человек- не снимающий большие наушники или растаманскую шапочку.  
Со временем для членов сети при отсутствии подобных вещей человек будет 

восприниматься как не цельный, стабильный объект, хотя именно как гибрид он не будет 

обладать онтологическим статусом. Наше фундаментальное допущение вслед за 

сторонниками акторно-сетевой теории (Б. Латур, Дж. Ло, А.-М. Мол) таково: объекты 

сохраняют свою целостность до тех пор, пока отношения между ними стабильны и 

неизменны. Но в мире Бруно Латура отсутствуют стабильные объекты, он населён 

бесчисленным множеством субъектов.  
В этих условиях вопрос о том, кто и в отношении кого осуществляет процесс познания, 

становится вопросом политическим для социологии, вопросом организации совместного 

пространства обитания субъектов. Роль играет не то значение, которое придаётся объекту, но 

сам факт включённости этого объекта во взаимодействие (факт опосредования других 

взаимодействий). Иными словами, социологию интересует не смысл, который сополагается 

некоторому действованию или выражению в связи с некоторым объектом, но автономная 

способность этого объекта структурировать взаимодействие. 
Владимир Ильин в разделе «Функция поддержания социальных сетей» даёт такое 

определение «Социальных сетей - это каналы, связывающие индивидуальные позиции как 
внутри одного социокультурного поля, так и в разных полях». Замечено, что в 

интеллигентную (культурную) компанию проще попасть людям из разных социальных сетей.  
Состав культурных компаний (культурных в противовес бескультурным) из года в год 

обновляется заметнее (знакомство разных первичных групп), чем дворовых. «Социальная сеть 

- это совокупность интеракций, обусловливающая индивидуальные взаимодействия, 

встроенные в структуру - пересечения цепочки интерактивных ритуалов в пространственно-
временном континууме».  

Приведенное определение Р. Коллинза свидетельствует о том, что исследователь 

отождествлял формы социальной сети со структурой. Эти сети Р. Коллинз называет 

мезоструктурами, которые уже сами формируют некоторые культурно-мировоззренческие, 
когнитивные и символические особенности, «генерализация и аккумуляция которых 

составляет макроуровневый феномен - классовую культуру как коррелят сетевой 

стратификационной плоскости и плоскости властной иерархии.».  
Повторяющиеся взаимодействия различного рода в течение периода времени 

встраивают индивида в «мезоструктуру» или сеть, которая может представлять «локальную 



69  

макроструктуру», т. е. отдельное взаимодействие уже не будет обусловлено всем обществом, а 

только той сетью, которая сформировалась вокруг индивида. Из этой логики видно, что 

отдельное взаимодействие не дискретно, а является частью интерактивной структуры, или 

цепочек взаимодействий сети. 
Р. Коллинз отошёл от привычного понятия социального капитала, утверждая что, то, 

как произойдет взаимодействие зависит от культурного капитала, в данное понятие входят: 
a) Обобщённый культурный капитал, который относится к символьным ресурсам 

(знания, позиция, авторитет), являющимися общими характеристиками социальной сети в 

целом. Специфический культурный капитал - те индивидуальные символьные ресурсы, 
содержащие символьный компонент. Используются тогда, когда стороны узнают друг друга 
лучше. 

в) Репутация - как представляют актора. Она не зависит от действий индивида, и 
скаладывается раз и навсегда. 

1. Эмоциональная энергия важна, поскольку окрашивает видение индивидом ситуации, 

является мобилизирующей силой и выражает желание индивида. 
Культурный капитал - это образование, социальный капитал - навыки общения, 

полезные связи. 
Таким образом, ситуация взаимодействия анализируют через применения 

специфического культурного капитала и эмоциональной энергии. Индивиды вовлекают свои 

ресурсы в разговор для получения отдачи. В общем люди увеличивают специфический 

культурный капитал и эмоциональную энергию. Когда бы мы не вступали во взаимодействие, 

мы всегда чувствуем себя вовлеченным в группу. Так можно улучшить позицию и увеличить 

право контролировать действия группы. 
Очевидно, что индивидуальный и коллективный социальный капитал — явления 

совершенно разные. Различие заключается, прежде всего, в том, что индивидуальный капитал 

в значительно меньшей мере контекстуально обусловлен: независимо от ценностей, норм и 

доверия, характерного для данного сообщества, актор может иметь высокий показатель 
индивидуального социального капитала, тогда как необходимым условием большого объема 

социального капитала макроуровня выступают специфические ценности, нормы и доверие.  
Вот почему конфигурация личной сети актора, его неформальные связи, оказывается 

определяющей по отношению к объему его индивидуального социального капитала, и именно 

поэтому мы считаем приемлемым для обозначения этого феномена термин "сетевой капитал". 
Отечественный аналитик сетевого общества Е. П. Савельева верно выделила основные 

отличия сетевого и социальных капиталов «Сетевой капитал очень близок к социальному, но 

имеет ряд весомых отличий, ведущие из которых дистанционность или удаленность узлов 

друг друга в пространстве и заочное присутствие». Каждый человек в современных условиях 
обладает сетевым капиталом, складывающимся из существующих на расстоянии связей и это 

то, что способствует «укреплению» слабых связей. Следовательно, сетевой капитал не 

исключает существования социального капитала, а дополняет его. 
Безусловно, определение "социальный капитал индивидуального уровня" и "сетевой 

капитал" можно употреблять как синонимы, однако введение в оборот термина "сетевой 

капитал" способствовало бы преодолению научных недоразумений. 
Не только ресурсы социального капитала, но и ритуалы играют заметную роль в 

построении и поддержании социальных сетей, а также в формировании отношений 

неформального обмена товарами и услугами. Само понятие «социальная сеть» в большинстве 

работ аналитиков сети включает некий круг знакомых человека, где есть сам человек — центр 
сети, его знакомые — ответвления сети и отношения между этими людьми — связи.  

В. И. Ильин по этому принципу выделяет неродственные (это дружеские, 

профессиональные); а также семейные, родственные или клановые отношения типов 

социальных сетей. Обычно в России молодёжь не смешивает эти сети, при проведении досуга. 
Идея о социальных сетях предполагает небольшой временной разрыв в процессе 

взаимоотношений, но Ильин говорит, что исключения возможны для родственных и уже 
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сформировавшихся дружеских сетей. Они также требуют взаимности, но «тут возможен 

своего рода кредит, то есть обмен ресурсами с разрывом во времени: сегодня я помогаю тебе, 

а когда-нибудь при случае ты поможешь мне».  
Латур в работе «Нового времени не было» пишет, что вещь может стать пропуском в 

социальную сеть: «Сеть растет за счет нового жесткого факта, надежной вещи. Некоторые из 

них могут стать неизбежными пропускными пунктами, которые не обойти, если собираешься 

двигаться по линиям сил новой сети: поэтому они в буквальном смысле становятся 

необходимы. Нарушение ритуала (дарения) выступает в качестве символа отказа от участия в 

сети по тем или иным соображениям («вы мне не нужны», «нет денег» и т. д.)». Здесь можно 

упомянуть о дискурсе как о диалоге между вещами и системой. Поздравления, как считает 

Ильин, выполняют функцию «освежения» сети, напоминания о её наличии. 
О вещах, которые могут выступать подарками в практиках: личностных - писал Тевено, 

о вещественном даре (актанте) - Б. Латур. «Ритуал дарения - это важный элемент процесса 
социального конструирования подарка, который приобретает усложненную формулу: повод 

(день рождения) + вещь + ритуал + сетевые отношения».  
Основными характеристиками ритуала являются предписанное, ожидаемое поведение; 

этикетные нормы, присутствие ритуальных сакральных практик, установление и 

воспроизводство социальной сети. 
Ильин выделяет такую инструментальную функцию подарка: «Подарок - это плата не 

за услугу, а за членство в сети». К предупредительной или интегрирующей функции можно 
отнести: подарок как напоминание о принадлежности как дарящего, так и получающего вещь 

к одной социальной сети - реальной или желательной (подарок с намеком). Другая функция 

подарка - как материальной помощи или материального вложения в социальную сеть. 
Идея ритуала наглядно доказывает возможность членов одной дружеской социальной 

группы (сети), апеллируя к собственной дружбе и солидарности, отпраздновать день 

рождения, который именинник в этом году хотел бы оставить без внимания. В каждой 

социальной сети есть свои ритуалы как дань партнерам по сети и дань ей самой. Виртуальная 

актор-сеть подчас может включать больше объектов нежели та же актор-сеть представленная 
в объективной реальности за счёт обращения к прошлому опыту. 

Человек усваивает культуру из социального окружения, которое отчасти воспитывает 

ее в нем, отчасти же его ею пропитывает. Последнее — дело средств массовой коммуникации, 
этих новых факторов духовного мира, обеспечивающих в наше время необходимый контакт 
между индивидуумом и общественной средой. 

Подведём итог, у каждой социальной сети, более того у каждого субъекта есть своя 

символическая квазиреальность со своим языком понятий и представлений. Субъект 

вспоминает о своей виртуальной квазиреальности (мнимой, частичной, вторичной 

реальности), прежде всего это связано с ее рефлексивной основой. А под виртуальной 

реальностью мы понимаем внутреннее состояние субъекта, которое может быть вызвано 

внешними причинами (природными явлениями, компьютерными технологиями, искусством и 

др.) или внутренними причинами: внутренними ощущениями, соматическим состоянием», 

прошлым опытом.  
Виртуальная актор-сеть подчас может включать больше объектов, нежели та же актор-

сеть представленная в объективной реальности за счёт обращения к прошлому опыту и 

символическому насыщению. Социальные компоненты прошлого (социальный опыт и опыт 

взаимодействия с людьми и вещами) обладают свойством становления настоящего, вместе с 

существующим на данный момент положением дел они взаимодействуют, направляя 

поведение в реальном времени практики. 
Можно заключить, что виртуализация - это любое замещение реальности ее 

симуляцией/образом, не обязательно с помощью компьютерной техники, но непременно с 

применением логики виртуальной реальности, а также сетевой логики. 
С появлением теории социальных актор-сетей социологи стали больше уделять 

факторам непосредственного окружения людей, которые они раньше недооценивали. 
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Квадратная форма подноса для приёма пищи может привести к открытию новой функции или 

уравнения. Но это не может быть единственным побудителем.  
Все элементы культуры связаны воедино, и было бы ошибкой произвольно их 

расчленять. Влияние скрытых факторов, которые заложены в углах, под которыми наклонены 

скаты крыш, что влияет на освещенность комнаты, или вкус пряной приправы, влияющий на 

литературный стиль, который влияет на способность к абстракции, что влияет на логические 

выводы у человека.  
Для серьёзного исследования данной проблемы необходим анализ скрытых факторов 

окружения человека, предполагающий в первую очередь изучение демографии вещей и 

ситуаций. Можно сделать вывод, что актант не только вещь как книга, но и текст, например, 

придуманный копирайтером рекламный текст, новый вид обслуживания, новая газетная 

рубрика. 
Подвластный влиянию массовой культуры творец, воплощает свои идеи в продуктах 

интеллектуального творчества, которые он распространяет их сначала в микросети творцов. 

На новаторов влияют все сети, т. к. современный человек не может полностью отвлечься от 

среды в которой он живёт. 
Индивидуум представляет собой «открытую систему», поведение которой целиком 

определяется совокупностью следующих факторов-актантов: 
1) генами, или запасом наследственной информации, определяющей общее строение 

программы поведения системы;  
2) хабитусом, или фактами индивидуальной истории, зафиксированными в условных 

рефлексах и в памяти организма, и определяющими его «индивидуальность» 

(индивидуальную культуру);  
3) окружающей средой, на которую организм реагирует в данное время.  
Моль считает, что можно предсказать поведение любого актора с учётом знания всех 

трёх факторов, но такое знание в данный момент может быть лишь «асимптотическим» 

идеалом, но практически изучать индивидуума или группу, как и любую другую систему, 

можно только по статистическим закономерностям их поведения, которые составляют 
реальный объект исследования наук о человеке. 

Новая научная онтология приводит к новой «расстановке сил»: «В нашу коллективную 

жизнь вмешано множество nonhumans, обладающих историей, отзывчивостью, культурой, 

темпераментом - всеми качествами, в которых им традиционно отказывали гуманисты», - 
пишет Латур.  

«Природное» и «культурное», «реальность» и «конструкция» понимаются по принципу 

дополнительности, создавая, таким образом, основы для нового междисциплинарного синтеза 
или новой научной школы, чей пример представлен представителями современной 

французской школы социологии. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
 

1. Какова ее наибольшая сила?  
2. Кем успешно использовалась? 
3. Каков основной принцип акторно-сетевой теории? 
4. Назовите ключевое положение акторно-сетевой теории? 
5. В чем его суть? 
6. Какая связь с другими науками? 
7. Назовите основные понятия теории. 
8. Какие уровни социальных сетей изучает АСТ? 
9. По Латуру, что такое «актант»?  
10. Согласно Л. Теньеру «актанты – …….»?  
11. Что предлагает Латур предлагает для решения классической социологической 

проблемы по отличию интеракции людей от взаимодействия животных?  
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12. Какие функции выполняют актантами по отношению к акторам? 
13. Дайте определение понятию «актор-сети».  
14. Какие особенности его трактовки? 
15. Назовите функции акторов-сети. 
16. В чем заключается активность актора в социальных сетях? 
17. Какова его роль в социальных сетях? 

 
РАЗДЕЛ 3. Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и 

приложения  
2. Тема лекционного занятия 
Тема 1.3.  Методы анализа компьютерных социальных сетей в Интернете 
3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 

способность и умение использовать специфику количественной и качественной стратегии 

социологического исследования социальных сетей, применительно к задачам 

фундаментального или прикладного характера; способность осваивать новые модели и 

методы анализа.  
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные направления исследования компьютерных 

социальных сетей 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 2. Модели анализа компьютерных социальных сетей 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 3. Методы анализа компьютерных социальных сетей 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Тема лекционного занятия 
3.1. Методы анализа компьютерных социальных сетей в Интернете 
 
Возникновение методологии и методов исследования связей между социальными 

акторами относят либо к 1930-м, когда в психологии оформился социометрический подход, 
либо к 1950-м, когда для анализа ранних описательных исследований были применены 
матричная алгебра и теория графов.  

Предметом анализа социальных сетей является структура повторяющиеся, регулярные 

паттерны отношений. Математический аппарат анализа социальных сетей в Интернете 

позволяет исследовать реляционные данные, свойства связей и отношений, хотя атрибутивные 

данные также могут быть включены в анализ. Другой важной особенностью является 

возможность одновременно использовать в анализе данные разного уровня: особенности 

акторов, подгрупп акторов, позиций и целой сети.  
С самого начала анализ социальных сетей в Интернете был междисциплинарным 

мероприятием и объединял усилия психологов, социологов, специалистов по коммуникациям, 

антропологов, математиков и статистиков. В 1978 была образована Международная 

ассоциация специалистов по анализ социальных сетей в Интернете (INSNA), учрежден 

журнал "Social Networks". В Интернете доступны другие издания по анализ социальных сетей 

в Интернете электронные журналы "Connections" и "Journal of Social Structure". Методология 
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исследования сетей оказывает существенное влияние на компьютерные науки, менеджмент, 
социальную медицину, молекулярную биологию. 

С. Вассерман и Ф. Паттисон условно выделяют три поколения в анализе социальных 

сетей. Основными темами исследований первого поколения (до 1970-х) были квантификация 
положения индивида в группе; анализ сплоченных подгрупп; структурный анализ 

сбалансированных диадических и триадических отношений; идентификация позиций 

структурно неразличимых подгрупп, т. е. индивидов, имеющих одинаковые закономерности 

связей с другими. 
Аналитики социальных сетей в Интернете оперируют терминами «узлы» и «связи». 

Узел — это отдельный актор в пределах этой сети, связи — это отношения между узлами. 
Модель социальной сети может быть очень сложной: они включают в себя самые разные 
уровни связей от семейных до национальных и общечеловеческих. Социальные сети играют 

важную роль в том, как люди решают проблемы (например, выбор товара), функционируют 

организации, происходит личностный рост и развитие, обучение. 
Социальные сети — явление новое, но ему предшествовал ряд философских концепций 

во многих культурах. Например, китайская концепция guanxi, подразумевающая 

использование личного влияния. Это сложное понятие, обозначающее связь между двумя 

людьми, в которой один может что-то сделать для другого. Например, о ком-то можно 
сказать, что у него «хорошее guanxi», если их сеть общения может оказаться полезной в 

решении обсуждаемого вопроса. Эту концепцию связывают с понятиями «общества», 

Gemeinschaft, Тённиса, — в котором индивиды более ориентированы на соблюдение 
интересов общества, чем собственных. Есть также распространенное на Среднем Востоке 

понятие Wasta, означающее по-арабски «те, кого вы знаете», ваши связи, которые вы можете 
использовать для того, чтобы достичь чего-либо. 

В самой простой форме социальная сеть это карта всех релевантных связей между 

узлами. Социальную сеть часто изображают как диаграмму, где точки — это узлы, а линии — 
связи между ними. 

Анализ социальных сетей в социологии 
Сейчас анализ социальных сетей стал одним из ведущих направлений в социологии. 

Сам этот термин «социальная сеть» использовался более века, как обозначение системы 

сложных взаимоотношений между людьми. 
Например, эту концепцию развивали такие ученые, как С.Д. Берковиц, Стивен 

Боргатти, Рональд Бурт, Кэтлин Карли, Мартин Эверетт, Кэтрин Фауст, Линтон Фриман, 

Марк Грановеттер, Дэвид Кнок, Питер Марсден, Николас Муллинс, Анатоль Рапопорт, 

Стэнли Вассерман, Барри Вельман, Дуглас Р. Уайт, Харрисон Уайт. 
Сейчас социальная сеть перестала быть просто метафорой, и породила в ветвь 

аналитических подходов. Это отражает тенденцию к пониманию общества как состоящего из 

групп, а не индивидов. При рассмотрении общества как совокупности индивидов, структура 

получается дискретной. Тогда как понимание общества как системы социальных сетей не 

имеет подобных пробелов, так как фокусируется на установлении связей, а не различий. В 

отличие от теорий, которые полагают, что социальные нормы определяют поведение, сетевой 

анализ подразумевает, что структура и композиция связей влияют на нормы и установки.  
Для анализа социальных сетей различия между индивидами, то, что делает их 

индивидуальностями, — несущественно, так как это уже относится к области личной 
психологии и других подобных дисциплин. Для социологии же важнее то, в чем люди 

сходятся, что формирует их групповое поведение, как устроены связи. Подход социальных 

сетей очень оптимистичен, так как не принимает ни сторону индивидуалистов, ни сторону 

коммунистов, не утверждая примат ни личности, ни общества. Социальная сеть — это та 
модель, которая позволяет определить наиболее вероятные шаблоны поведения групп, при 

этом не отрицая возможности индивидов влиять как на свою собственную судьбу, так и на 

взгляды и поступки большинства (лидеры мнений). 
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Форма социальной сети во многом определяет ее полезность для индивида. Закрытые 

сети с меньшим количеством индивидов в них, менее полезны, чем открытые сети с 

множеством слабых, случайных связей с членами вне сети, с другими сетями. В такие 

большие сети легко войти, легко найти нужную информацию, там появляются новые идеи и 

инструменты. Кроме того, человеку выгоднее участвовать в нескольких социальных сетях, 

чем состоять только в одной. 
Модель социальной сети использовалась, например, для изучения распространения 

эпидемий, и показывала, как паттерны межличностных отношений ускоряют или замедляют 

распространение болезней. Другая теория, теория распространения инноваций, исследует роль 

социальных сетей в распространении новых идей и техник. Лидеры мнений социальных сетей 

часто играют в этом процессе первостепенную роль. 
Параметры анализа социальных сетей 
Промежуточность 
Насколько узел находится между других узлов. Этот параметр включает в себя 

активность соседних узлов и показывает интенсивность непрямых связей узла. 
Мост 
Связь называется «мостом», если ее удаление оставит конечные ее точки в разных 

компонентах графа. 
Центральность 
Этот параметр дает приближенное представление о том, насколько важен данный узел 

для сети. «Центральность» измеряется «близостью», «нахождением между» и «степенью». 
Централизация 
Различие линков каждого узла разделенное на максимально возможную сумму 

различий. Если сеть централизована, то все ее линки собраны вокруг нескольких центральных 

узлов. В децентрализованной сети количество линков каждого узла примерно одинаково. 
Близость 
Насколько один человек близок ко всем остальным членам сети. 
Коэффициент кластеринга 
Вероятность того, что две связи одного узла окажутся, в свою очередь, связаны между 

собой. 
Сцепление 
Группу называют «группировкой» («кликой») если каждый из ее членов связан с 

любым другим прямой связью, а сети с менее строгими прямыми связями обычно называют 

«социальными кругами», это неточное название. Более точное — «структурно сцепленные» 
блоки. 

Уровень 
Количество связей с другими акторами сети, «геодезическое расстояние» 
Локальный мост 
Связь является локальным мостом, если узлы, которые она связывают, не имеют общих 

соседей. 
Доступ 
Насколько каждый член сети может войти в контакт с другим членом сети. 
Социальные сети в интернете 
В социальной сети обычно значимы следующие атрибуты. 
• Идентичность. Кто ты? (на этот вопрос обычно отвечают пользовательская 

картинка (аватар), имя пользователя, анкета) 
• Репутация. Что люди о тебе думают (стена отзывов на «Вконтакте», система 

репутаций на LiveInternet) 
• Присутствие. Где ты? (в каких группах состоишь, где находишься сейчас) 
• Отношения. С кем ты связан? Кто твой друг, кто враг? Для кого открыты твои 

записи? 
• Группы. Как ты организуешь свои связи («френдлента», группы) 
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• Разговоры. Что ты обсуждаешь с другими? Насколько ты активен? 
• Польза. Что ты отдаешь, какую лепту вносишь в сообщество, что делаешь 

доступным для других? 
Модели и методы анализа компьютерных социальных сетей 
Итак, чтобы определить сеть, нужно в первую очередь определить, что представляют 

собой узлы, которые в нее включены. В социологической ветви анализа социальных сетей для 

обозначения узлов традиционно используется слово «актор», однако нам не удалось найти 

ясного определения данного понятия.  
Попытка определить понятие «актор», проследив смыслы употребления данного 

понятия разными авторами, производится Г. Градосельской, где она пишет, что обычно 

определенному атрибуту актора ставится в соответствие определенная связь. Для того, чтобы 

дать определение сети она предлагает использовать последовательность определений: 
«1. В общем случае сеть характеризуется как особый тип связей между позициями 

индивидов, объектов или событий, которые отбираются в зависимости от целей построения 

сети. 
2. Местоположение индивидов или объектов называется узлами сети, или акторами. 
3. Акторы описываются (характеризуются) атрибутами. 
4. Определенный рисунок связей между акторами образует сетевую структуру. (Связи 

между акторами могут и отсутствовать.) 
5. Некоторые акторы могут быть связаны друг с другом сильнее, чем с другими. 
6. Такое «сгущение» можно объявить узлом на следующем уровне анализа 
7. Наиболее важными, с точки зрения изучения, как отдельных элементов, так и 

системы в целом, являются структура отношений между акторами и местоположение 

отдельных акторов в сети». Однако здесь рассматриваются авторы, не имевшие прямого 

отношения к сетевому подходу.  
Можно было бы предположить, что это некий действующий субъект, но, например, у 

С. Вассермана мы находим следующую характеристику актора: «Целью анализа социальных 

сетей является изучение связей между социальными сущностями и понимание смысла 

(implications) этих связей.  
Эти социальные сущности называются акторами. Акторы - это отдельные индивиды, 

корпоративные или коллективные социальные единицы (units). ... Наше использование 

термина "актор" не предполагает, что эти сущности обязательно имеют стремление или 

способность действовать ("act")».  
Методы обнаружения сообществ и анализ связанных подгрупп. Связанные подгруппы 

(сообщества) в сети характеризуются наличием большого числа связей между входящими в 

них участниками и существенно меньшим числом связей с остальными участниками.  
Анализ сообществ позволяет изучать устойчивость социальных структур. Простейший 

случай связанной группы - это сообщество, где каждый участник связан с каждым, и в данную 
группу не могут быть включены другие участники сети, поскольку они не имеют связей со 

всеми членами сообщества (клики). 
Таким образом, клика - это максимальный полный подграф данного графа. Если 

анализировать процессы распространения информации в графах, то можно дать другое 

определение сообщества, как множества участников, где путь между двумя любыми 

участниками не содержит более одной промежуточной вершины.  
В результате информация от одного участника к другому в связанной группе 

передается с минимальными искажениями. Связанные группы также могут быть выделены с 

помощью многомерного шкалирования или факторного анализа матрицы связей графа. 
Есть модели прогнозирования возникновения связей, основанные на машинном 

обучении, использующие личную информацию о пользователях сети для повышения точности 

предсказания. Иногда применяют иерархические, вероятностные (марковские) и реляционные 

модели для обнаружения связей между пользователями. 
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В других моделях за основу предлагается брать сами свойства пользователей, и, 

например, наличие большого количества связей (в блогосфере) может быть объяснено путем 

сопоставления демографических групп, общих интересов или географической близостью. 
Методы на основе онтологий. Исследования показали, что оценить параметры 

социальных сетей (диаметр, количество участников, среднюю длину пути и др.) можно при 

помощи онтологий. Сначала производится анализ видов элементов сети: люди, объекты 

(музыка, фото, видео, сообщение), взаимодействия (знает, сообщает, комментирует и т. д.).  
Затем авторы использовали существующие ресурсы онтологий и добавили варианты 

всевозможных связей, включая «папа», «мама», «друг», применили онтологию FOAF для 

определения участников социальной сети и контента, который они добавляют в сеть. Для 

описания тегов использовали новую версию SCOT. 
Была создана онтология SemSNI (Semantic Social Network Interactions) взаимодействий 

в социальной сети (посещений страниц, комментариев, личных сообщений) и онтология для 

анализа социальных сетей SemSNA. При помощи этих онтологий в рамках семантического 

анализа социальной сети удалось вычислить параметры подграфов социальной сети по разным 

типам семантических связей («семья»/«family», «мне нравится»/«favorite», 

«дружба»/«isFriendOf») и типам взаимодействий («комментирует», «создает сообщение» и 

др.). 
Программные приложения для анализа социальных сетей 
Для анализа социальных сетей существует множество приложений для моделирования 

взаимодействий и процессов в сети, для вычисления определенных параметров сети и для 

визуализации графа сети.  
Например, приложения по визуализации сети ВКонтакте (см. http://www.yasiv.com/vk) 

или Facebook (http://www.touchgraph.com/facebook). В них используются различные методы 
и алгоритмы, которые описаны ранее в данной работе. 

К наиболее известным средствам автоматического анализа социальных взаимодействий 

относятся: NetMiner (http://www.netminer.com/index.php), NetworkX 
(http://networkx.lanl.gov), SNAP (http://snap.stanford.edu), UCINet 
(http://www.analytictech.com/ucinet), Pajek (http:// vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek), ORA 
(см. http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/ora), Cytoscape (http://www.cytoscape.org) и др.  

Для подобных приложений важным требованием является возможность обрабатывать 

очень большое количество данных. В связи с этим процесс обработки часто 

распараллеливают. 
Существуют приложения, которые моделируют «теорию шести рукопожатий», которые 

выстраивают цепочку из связей (друзей) между двумя пользователями сети: для 

русскоязычной сети ВКонтакте (http://ienot.ru/hand), для англоязычных сетей (http://www. 
sixdegrees.org, http://sixdegrees.com). Эти цепочки, как правило, действительно получаются 

небольшой длины. 
Среди наиболее актуальных проблем анализа социальных сетей можно назвать 

создание интегральной теории сетей, так как разнообразие подходов к их анализу приводит к 

проблеме объединения результатов, полученных с помощью каждого из подходов, в рамках 

единого исследования. Необходимо подобрать универсальный набор мер расстояний, 

позволяющих определять дистанции между элементами сети, а также необходимо 

систематизировать различные меры полноты сетей. 
В исследовании атрибутов участников сети, связей между ними, выявлении 

закономерностей построения сетей между участниками могут быть полезны новые методы 

статистического анализа, комбинации их с алгоритмами из теории графов. Иногда отношения 

между участниками сети удобно рассматривать как вероятностные (стохастические) 

характеристики для описания процесса эволюции сетей. 
Задачу поиска человека в социальной сети можно в некотором смысле сравнить с 

задачей поиска релевантного документа в коллекции документов, снабженных ссылками. 

http://www.yasiv.com/vk
http://www.touchgraph.com/facebook
http://www.netminer.com/index.php
http://networkx.lanl.gov/
http://snap.stanford.edu/
http://www.analytictech.com/ucinet
http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/ora
http://www.cytoscape.org/
http://ienot.ru/hand
http://www/
http://sixdegrees.com/


77  

Поэтому многие методы обработки текстовой информации можно адаптировать для анализа 

сетей. 
К менее распространенным методам можно отнести, например, применение 

инструментария из топологии. В частности, предлагается рассмотреть вопрос об исследовании 

социальных сетей с помощью теоремы Кенига, утверждающей, что любой граф может быть 

уложен без самопересечений на некоторую компактную ориентируемую топологическую 

поверхность рода S.  
Это дает возможность с новых позиций рассмотреть вопрос о геометрии социального 

пространства. В исследовании выдвигается предположение о необходимости определения 

аналитической структуры сети, в которой участники являются противниками, и отношения 

между ними не всегда в полной мере известны. Такой вид сетей является гораздо более 

сложным для исследований, так как связи не могут быть установлены априори. Подобные 

виды отношений было бы интересно исследовать в аналитических целях. 
Для того чтобы обобщить поведение конкретных участников сети на всю сеть, 

необходимо изучение методов обнаружения и описания характеристик сетей, 

закономерностей распространения этих характеристик, создание методов, позволяющих 

определять по структуре социальной сети причины взаимодействий участников. Особенно 

важными эти процессы являются при анализе современных социальных сетей большого 

размера. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
 

1. Назовите периоды возникновения методологии и методов исследования связей 

между социальными акторами в психологии и когда были применены матричная алгебра и 

теория графов. 
2. Что является предметом анализа социальных сетей? 
3. Назовите особенности использования математического аппарата анализа 

социальных сетей в Интернете. 
4. Какое влияние оказывает методология исследования социальных сетей в 

Интернете на компьютерные науки, менеджмент, социальную медицину, молекулярную 

биологию? 
5. В чем суть исследований социальных сетей С. Вассермана и Ф. Паттисона? 
6. Какими терминами оперируют аналитики при анализе социальных сетей в 

Интернете? 
7. Приведите примеры философских концепций направлений анализа социальных 

сетей в других культурах.  
8. Какая самая простая форма социальной сети, используемая для анализа, и как ее 

изображают? 
9. Обоснуйте актуальность направлений анализа социальных сетей в социологии. 
10. Какие основные направления в анализе социальных сетей используют? 

Перечислите их и дайте характеристику по каждому направлению. 
11. Перечислите ученых, развивавших концепцию социальных сетей, как 

обозначение системы сложных взаимоотношений между людьми. 
12. Что является важным для социологии при анализе социальных сетей? 
13. Приведите примеры форм социальных сетей и какова их полезность для 

индивида? 
 

РАЗДЕЛ 3. Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и 

приложения  
2. Тема лекционного занятия 
Тема 3.2. Технологии анализа данных социальных сетей в Интернете. 
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3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 

способность и умение использовать специфику количественной и качественной стратегии 
социологического исследования социальных сетей, применительно к задачам 

фундаментального или прикладного характера; способность осваивать новые модели и 

методы анализа.  
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Социальные сети, область применения сетевых 

подходов и их ограничения.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Анализ социальных связей между пользователями 

Модели анализа компьютерных социальных сетей 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 3Анализ сообщений и профилей пользователей 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Тема лекционного занятия 
3.2. Технологии анализа данных социальных сетей в Интернете. 
 
Анализ данных в социальных сетях стремительно набирает популярность во всём мире 

благодаря появлению в 1990-х годах онлайновых сервисов социальных сетей (SixDegrees, 
LiveJournal, Twitter, YouTube и другие). С этим связан феномен социализации персональных 

данных: стали публично доступными факты биографии, переписка, дневники, фото-, видео-, 
аудиоматериалы, заметки о путешествиях и т.д. Таким образом, социальные сети являются 

уникальным источником данных о личной жизни и интересах реальных людей.  
Это открывает беспрецедентные возможности для решения исследовательских и 

бизнес-задач (многие из которых до этого невозможно было решать эффективно из-за 
недостатка данных), а также создания вспомогательных сервисов и приложений для 

пользователей социальных сетей. Кроме того, этим обуславливается повышенный интерес к 

сбору и анализу социальных данных со стороны компаний и исследовательских центров. 
Аналитическое агентство Gartner в 2012 году опубликовало отчёт под названием "Цикл 

ажиотажа для развивающихся технологий". Согласно отчёту, технологии "Социальная 

аналитика" и "Большие данные" в настоящее время находятся на т.н. "пике завышенных 

ожиданий". В частности, исследованиями социальных данных активно занимаются 

университеты Карнеги-Меллон, Стэнфорд, Оксфорд, INRIA, а также компании Google, 

Yahoo!, Linkedln и многие другие.  
Компании-владельцы сервисов онлайновых социальных сетей (Facebook, Twitter) 

активно инвестируют в разработку усовершенствованных инфраструктурных (Cassandra, 

Presto, FlockDB, Thrift) и алгоритмических (новые алгоритмы поиска и рекомендации 

пользователей, товаров и услуг) решений для обработки больших массивов пользовательских 

данных. 
Возникают и успешно развиваются коммерческие компании, предоставляющие услуги 

по доступу к хранилищам социальных данных (GNIP), сбору социальных данных по заданным 

сценариям (801egs), социальной аналитике (DataSift), а также расширению существующих 

платформ с помощью социальных данных (FlipTop). 
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Таким образом, специалисты из исследовательских центров и компаний по всему миру 

используют данные социальных сетей для моделирования социальных, экономических, 

политических и других процессов от персонального до государственного уровня с целью 

разработки механизмов воздействия на эти процессы, а также создания инновационных 

аналитических и бизнес-приложений и сервисов. 
Существуют две различные стратегии сбора данных для анализа социальных сетей. 

Первая направлена на получение данных о взаимодействиях всех акторов сети, например, 
всех компаний на рынке информационных систем. В этом случае возникает проблема 

определения границ сети: если существует сторонний актор, интенсивно взаимодействующий 

с представителями данной сети, необходимо определить, являются ли эти взаимодействия 

существенными для структуры сети, и, если это так, то указанный актор должен быть включен 

в состав анализируемой социальной сети. В то же время ее границы могут задаваться 

границами исследуемой социальной общности, например, социальная сеть может содержать 

информацию о взаимодействиях землевладельцев только в пределах данного района страны, 

при этом их внешние связи не будут рассматриваться.  
Вторая стратегия может быть названа «актороцентрической» и заключается в сборе 

данных обо всех взаимодействиях, в которые включен определенный актор. Эта стратегия 

особенно часто используется при построении социальной сети по результатам опроса 

респондентов. В этом случае мы можем получить полную информацию о взаимодействиях 

респондента за определенный промежуток времени и, сравнивая структуры этих 

взаимодействий, выявить их зависимость от характеристик актора и внешних воздействий.  
С целью анализа устойчивости и валидности структур получаемых социальных сетей 

был проведен ряд исследований, направленных на выявление изменения абсолютного размера 

сети, состава акторов и их рейтингов с течением времени. В результате было установлено, что 

эти характеристики в среднем устойчивы на 70-95%. 
Социальные сети могут быть разделены на сети с однотипными и разнотипными 

акторами. Стандартная и наиболее часто используемая модель социальной сети предполагает 

идентичность свойств акторов как вершин некоторого графа. В этом случае каждая вершина 

может быть связана входящими и выходящими ребрами с любыми другими вершинами 

данного графа, например, вершинами могут быть страны мира, а ребра будут соответствовать 

торговым отношениям между странами.  
Социальные сети с разнотипными акторами применяются для анализа структуры 

некоторых коллективов, например, членства бизнесменов в загородных клубах или борцов за 

женскую эмансипацию в различных женских организациях. Данная модель может быть 

использована и для исследования более размытых коллективов, например, посетителей 

вечеринок или зрителей на спортивных состязаниях. В ней социальная сеть содержит 

вершины двух типов, соответствующих акторам и коллективам или событиям, и ребра 

связывают вершины с различными типами. При этом две вершины одного типа не могут быть 

непосредственно связаны ребром, и путь между ними должен проходить через вершину 

другого типа. Таким образом, предприниматель, одновременно являющийся членом двух 

загородных клубов, связывает данные клубы, и клуб, членами которого являются два 

бизнесмена, связывает этих индивидов. 
Вместе с тем, 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, а также частые обновления пользовательской модели и функционала. Всё это 

требует постоянного совершенствования алгоритмов решения различных аналитических и 

бизнес-задач. 
Обработка социальных данных требует также разработки соответствующих 

алгоритмических и инфраструктурных решений, позволяющих учитывать их размерность. К 

примеру, база данных социальной сети Facebook на сегодняшний день содержит более 1 

миллиарда пользовательских аккаунтов и более 100 миллиардов связей между ними. 
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Каждый день пользователи добавляют более 200 миллионов фотографий и оставляют 

более 2 миллиардов комментариев к различным объектам сети. На сегодняшний день 

большинство существующих алгоритмов, позволяющих эффективно решать актуальные 

задачи, не способны обрабатывать данные подобной размерности за приемлемое время. В 

связи с этим, возникает потребность в новых решениях, позволяющих осуществлять 

распределённую обработку и хранение данных без существенной потери качества 

результатов. 
Веб-интерфейсы социальных сетей являются источниками данных реального времени и 

предназначены для просмотра и взаимодействия со страницами социальной сети в веб-
браузере либо для использования данных пользователей специализированными 

приложениями.  
Поскольку сценарии использования интерфейсов социальных сетей не предполагают 

автоматического сбора данных множества пользователей с целью построения социального 

графа, то возникает ряд проблем: 
1. приватность данных - зачастую доступ к данным пользователей разрешён 

только для зарегистрированных и авторизованных участников сети, что требует поддержки 

эмуляции пользовательской сессии с помощью специальных учётных записей (аккаунтов); 
2. слабая структурированность данных - во многих случаях программные 

интерфейсы (API) социальных сетей имеют ограниченный функционал, что требует 

поддержки получения с помощью пользовательского веб-интерфейса статических копий 
HTML-страниц, корректной обработки их динамической части (включая исполнение 

асинхронных запросов к серверу социальной сети), извлечения нужных данных с помощью 

алгоритма и/или шаблона и построения их структурированного представления, удобного для 

дальнейшей автоматической обработки; 
3. ограничения доступа и блокировки - с целью предотвращения 

несанкционированного автоматического сбора данных и ограничения нагрузки на 

инфраструктуру сервиса социальной сети владельцы сервисов зачастую вводят явные или 

скрытые ограничения на допустимое количество запросов от одного пользовательского 

аккаунта и/или IP-адреса в единицу времени, что требует учёта количества посылаемых 
запросов, а также поддержки динамической ротации используемых для сбора данных 

пользовательских аккаунтов и IP-адресов; 
4. размерность данных обуславливает необходимость в параллельном методе сбора 

данных, а также в методах получения репрезентативной выборки пользователей социальной 

сети (сэмплирование). 
На сегодняшний день ценность аналитических инструментов, позволяющих 

визуализировать отношения между людьми, организациями и транзакциями, очевидна. По 

мнению независимого эксперта в области финансовой информационной безопасности Криса 

Свекера (Chris Swecker), ранее работавшего на постах помощника главы ФБР и руководителя 

службы информационной безопасности Bank of America, мошенничества со стороны 

организованных криминальных групп наносят финансовым институтам наибольший ущерб. И 

лучший способ борьбы с ними – удар по организации в целом, а не по отдельным ее 
участникам. Инструментом, дающим аналитикам возможность спланировать и осуществить 

этот удар, является анализ социальных сетей.  
Анализ данных социальных сетей эффективно используется для борьбы с отмыванием 

денег, кражами личности, сетевыми мошенничествами, кибератаками и др. В частности 

методики анализа данных использовались при расследовании незаконных операций с 

ценными бумагами, проводившемся Австралийской комиссией по ценным бумагам и 

инвестициям (Australian Securities and Investment Commission).  
Автор ряда книг и эксперт в области безопасности и анализа данных Джисус Мина 

(Jesus Mena) назвал АСС «техникой интеллектуального анализа данных, представляющей их 

структуру в виде связанных между собой объектов». Эта техника базируется на таких 

математических дисциплинах, как теория графов и матричная алгебра, и обеспечивает 
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аналитиков инструментарием, позволяющим моделировать и изучать структуру связей между 

различными объектами.  
В соответствии с базовыми теориями два основных инструмента анализа данных – 

матрица и диаграмма связей. Соответственно алгоритм работы аналитика с собранными 

данными включает в себя следующие этапы: создание матрицы (или матриц) связей, 

построение диаграммы связей (графа), анализ связей. 
Матрицы могут быть квадратными, если анализируются однородные объекты 

(например, люди), и прямоугольными для анализа связей разнородных объектов (например, 

люди и организации). Принципы их построения идентичны в обоих случаях: наличие связи 

между объектами помечается выбранным символом в ячейке, лежащей на пересечении 

соответствующих строки и столбца.  
Квадратная матрица симметрична относительно диагонали, то есть принимается 

версия: если агент № 1 знает агента № 2, то и агента № 2 знает агент № 1. В диагональных 

ячейках матрицы проставлены нули, поскольку игнорируется связь человека с самим собой.  
Матрицы позволяют сделать связи между различными объектами анализа более 

наглядными, но еще большей степенью визуализации обладают диаграммы связи. 

Построению диаграммы связи предшествует детальный анализ матрицы. Чтобы диаграмма 

оказалась максимально удобной и наглядной начинать ее построение следует с объектов, 

имеющих наибольшее количество связей. Для этого требуется просуммировать показатели 

строк матрицы для каждого индивида.  
В простейшей диаграмме связей не учитывается ни направление, ни вес связи. В 

реальной жизни эти характеристики имеют критическое значение. Например, Илья может 

знать Егора, но это не значит, что Егор знает Илью. Или с партнером по бизнесу исследуемое 

лицо может иметь гораздо более тесные отношения, чем с клиентом своей компании. И вес, и 

направление связей можно отобразить с помощью диаграмм социальных сетей, которые 

представляют собой усовершенствованное развитие матриц и диаграмм связи.  
Если оперировать математическими понятиями, диаграмма социальной сети 

представляет собой типичный граф, состоящий из множества вершин (объектов) и множества 

ребер (связей). 
В связи с постоянной необходимостью получения больших наборов данных из 

социальных сетей, был разработан фреймворк для сбора данных из различных интернет-
сервисов. 

Разработанный инструмент поддерживает скачивание данных из социальных сетей 

Facebook, Twitter, Hunch. Реализовано несколько способов получения репрезентативных 

выборок пользователей социальных сетей: сэмплирование методом обхода в ширину (breadth-
first search, BFS), по Метрополису-Гастингсу (Metropolis-Hastings Random Walk, MHRW) и 

методом «лесного пожара» (Forest Fire, FF).  
 Реализован механизм автоматического выбора учетной записи социальной сети для 

каждого запроса, а также поддержка прокси-соединений. Это обеспечивает устойчивость к 
блокировкам по IP- адресам и учетным записям. Кроме того, фреймворк поддерживает 
многопоточное скачивание. 

Одной из ключевых особенностей разработанного фреймворка является возможность 

быстро реализовать новые сценарии скачивания и методы сэмплинга. В частности, на основе 

фреймворка реализованы алгоритмы сбора данных для задач. 
Для оценки производительности фреймворка были проведены эксперименты, в 

которых скачивались профили пользователей социальных сетей Twitter и Hunch. Были 
достигнуты следующие показатели: 

• Twitter: более 3000 профилей в час (один поток) 
• Hunch: более 100 профилей в час (один поток) 
Рассмотрим генерацию случайных социальных графов 
Несмотря на наличие средств для сбора данных из социальных сетей и большого 

количества доступных наборов данных, актуальной является задача создания моделей 
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случайных социальных графов и инструментов для генерации случайных графов с заданным 

набором свойств.  
Для достоверного тестирования методов анализа социальных данных они должны быть 

применены к множеству наборов данных с различными свойствами. 
К примеру, методы поиска сообществ пользователей в социальном графе могут 

показывать существенно различные результаты в зависимости от размера исходного графа, 

средней степени вершины, коэффициента кластеризации и других структурных свойств.  
Сбор необходимых для достоверного тестирования реальных данных затруднён не 

только вследствие временных затрат на скачивание и обработку больших массивов 

слабоструктурированной информации, но и в силу сложности управления процессом сбора с 

целью получения набора данных с конкретным набором свойств. 
Были разработаны модель и оригинальный метод для генерации случайных графов, 

обладающих основными свойствами социальных сетей (распределение степеней, диаметр, 

коэффициент кластеризации и т.д.) и заданной структурой сообществ пользователей.  
Для каждого пользователя осуществляется генерация атрибутов профиля, социальных 

связей, сообществ и текстовых сообщений. Предложенный метод имеет распределённую 

реализацию на основе фреймворка Apache Spark, что позволяет создавать случайные графы 

большой размерности для тестирования производительности и точности методов анализа 

социальных данных.  
Определение демографических атрибутов пользователей 
При заполнении своего профиля в социальной сети пользователи зачастую по ошибке 

или преднамеренно не заполняют некоторые поля либо дают ложную информацию о фактах 

своей биографии, интересах и предпочтениях. Кроме того, в контентных сетях (Twitter, 

YouTube) пользовательский профиль часто ограничен набором базовых атрибутов, 

недостаточным для решения многих задач, предполагающих персонализацию результатов. 
Таким образом, актуальны методы частичной идентификации авторов сообщений по 

значениям их демографических атрибутов. В частности, в системах интернет-маркетинга и 
рекомендаций особую важность представляет определение демографических атрибутов 

пользователя для таргетированного продвижения товаров и услуг в группах пользователей с 

одинаковыми значениями атрибутов.  
Помимо интернет-сервисов, такие демографические характеристики находят 

применение в различных дисциплинах: социология, психология, криминология, экономика, 

управление персоналом и др. 
Демографические атрибуты можно условно разделить на: 
категориальные (пол, национальность, раса, семейное положение, уровень 

образования, профессия, трудоустроенность, религиозные и политические взгляды); 
численные (возраст, уровень доходов).  
Условность разделения связана с тем, что значения численного атрибута можно 

отобразить в набор категорий и в дальнейшем рассматривать этот атрибут как 

категориальный. В частности, значения возраста можно разделить на несколько возрастных 

категорий, что часто применяется на практике. 
Метод определения демографических атрибутов пользователей сети Twitter по текстам 

их сообщений обладает следующими особенностями: 
1. широкий набор поддерживаемых атрибутов: пол, возраст, семейное положение, 

религиозные и политические взгляды; 
2. широкий набор поддерживаемых языков: русский, английский, испанский, 

немецкий, французский, итальянский, португальский, корейский, китайский; 
3. полностью автоматический метод сбора и разметки корпусов сообщений 

пользователей интернета для всех поддерживаемых атрибутов и языков. 
Метод состоит из следующих этапов: 
• построение исходного набора данных; 
• предварительная обработка текста; 
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• построение признакового описания; 
• отбор информативных признаков; 
• обучение; 
• классификация. 
Все этапы, за исключением первого, выполняются отдельно для каждого атрибута. 
На этапе построения исходного набора данных производится сбор данных 

пользователей из сети Twitter. Для каждого пользователя сначала запрашивается только его 

профиль в сети Twitter. При наличии в нём ссылки на профиль того же пользователя в сети 

Facebook (в которой набор пользовательских атрибутов существенно больше, чем в Twitter) 

запрашиваются и сохраняются все доступные сообщения пользователя из сети Twitter.  
После чего для текущего пользователя запрашивается и сохраняется его профиль в сети 

Facebook, из которого извлекаются указанные пользователем значения его атрибутов. 
На этапе предварительной обработки текста к текстам полученного на предыдущем 

этапе набора данных применяется метод определения языковой принадлежности текста. После 

этого данные пользователей распределяются в различные наборы данных в зависимости от 

языка пользователя. 
Кроме того, на этом этапе осуществляется фильтрация сообщений, авторство которых 

не принадлежит пользователю (ретвиты). Поскольку цитирование сообщений других 

пользователей является весьма популярным способом распространения информации в сети 

Twitter, этот шаг предварительной обработки особенно важен для повышения точности 

метода. 
Таким образом, элементом набора данных для каждого атрибута и языка является 

набор символьных строк, полученных из текстов сообщений и профиля одного пользователя в 

Twitter, а также значение атрибута у данного пользователя в Facebook. 
На этапе построения признакового описания из сообщений пользователей 

извлекаются лингвистические признаки. Из полученных токенов строится набор признаков в 

виде N-грамм размером от 1 до 3 с учётом порядка токенов. Каждый тип признаков 
представлен двумя подтипами: с учётом и без учёта регистра символов. 

Итоговый вектор признаков для пользователя является бинарным, то есть содержит 

только информацию о наличии или отсутствии признака в его текстовых данных. Количество 

экземпляров одного признака игнорируется. На этапе отбора информативных признаков 
применяется метод, основанный на расчёте условной взаимной информации.  

Производится итеративный отбор тех признаков, которые содержат наибольшее 

количество информации о значении атрибута и при этом существенно отличаются от 

признаков, выбранных на предыдущих итерациях. 
Таким образом, каждый признак результирующего набора высоко-информативен и 

слабо зависит от остальных признаков. 
На этапе обучения производится построение модели классификации с использованием 

онлайнового пассивно-агрессивного алгоритма. 
На этапе классификации в качестве входных данных используются тексты сообщений 

и поля профиля произвольного пользователя. Выполняется алгоритм классификация для 

заданного языка и атрибута. Результатом является значение атрибута выбранного 

пользователя. 
Для тестирования использовались наборы данных англоязычных пользователей Twitter, 

размеченные по полу (мужской/женский), возрасту (моложе 20 лет/от 20 до 40 лет/старше 40 

лет), семейному положению (состоит/не состоит в отношениях), политическим 

(демократ/республиканец) и религиозным (христианин/мусульманин/атеист) взглядам. 
Для оценки качества результатов используется точность классификации (accuracy). 

Исходный набор данных разделяется на обучающую и тестовую подвыборки.  
В качестве входных данных используются тексты пользователей сети Twitter из 

тестовой подвыборки исходного набора данных.  
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Атрибут Исходный набор данных Точность, % 
 Количество 

пользователей 
Количество сообщений  

Пол 17937 1147968 83,4 
Возраст 10893 697152 74,2 
Семейное   1901 202175 89,0 
положение    
Политические 825 52800 76,4 
взгляды    
Религиозные 2060 131840 85,4 
взгляды    

 
Нужно отметить, что достигнутые результаты в большинстве случаев превосходят 

другие известные исследования. Например, Raoetal. сообщают о точности 72,33%, 

AlZamaletal. - о точности 80,2% для задачи определения пола пользователя в Twitter. 
Поиск описаний событий 
Сообщения пользователей социальных сетей составляют существенную долю 

текстового контента современного Веба. Кроме того, социальные сети зачастую выступают в 

роли неформальных СМИ, где любой пользователь может опубликовать новостное сообщение 

о происходящих событиях (информационных поводах). 
Вместе с тем, автоматическое извлечение набора сообщений о неизвестном заранее 

событии является нетривиальной задачей в силу следующих факторов: 
• большой объём входных данных (например, пользователи Twitter публикуют 

несколько тысяч сообщений ежесекундно); 
• большое количество нерелевантных/неинформативных сообщений; 
• пользователи могут по-разному описывать одно и то же событие; 
• различные события могут совпадать по времени; 
• сложность разделения события и его подсобытий (например, Олимпийские игры 

и конкретный футбольный матч в рамках этого первенства). 
Для поиска событий в корпусах сообщений пользователей Twitter была разработана 

специализированная система, работа которой основывается на последовательном выполнении 

следующих шагов: 
• построение сигналов для каждого токена (последовательности символов) с 

использованием информации о частоте его появления в корпусе в различные моменты 

времени; 
• применение вейвлетного анализа к полученным сигналам; 
• удаление незначительных токенов с использованием авто-корреляции сигналов; 
• построение матрицы кросс-корреляции сигналов токенов; 
• поиск событий как наборов токенов путём кластеризации полученной матрицы; 
• поиск сообщений, описывающих каждое событие, с помощью метода мульти-

документного реферирования по документам, содержащим токены из каждого набора. 
Разработанная система обладает следующими преимуществами: 
• не требует данных о пользователях и доступа к внешним базам знаний; 
• не требует обучения; 
• возможность инкрементальной обработки при поступлении новых сообщений; 
• возможность поиска событий в разных временных масштабах - час, день, неделя 

и т.д. 
В качестве примеров найденных событий можно привести следующие наборы токенов 

из сообщений пользователей: 
• «Выборы»: #elееtionday, congratulate, decide, elect, Florida, friends, marijuana, 

nice, people, report, Romney 
• «Спорт»: award, back, black, final, Friday, game, team, turn, watching, world. 
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Потенциальной областью применения является поиск и составление краткого реферата 

реакции пользователей на неизвестные или заранее определённые оффлайн- и онлайн-
события. Примерами таких событий могут служить очередной выпуск телевизионного шоу, 

спортивные события, стихийные бедствия, политические события, запуск нового сервиса для 

пользователей социальной сети и т.д. 
Идентификация пользователей различных сетей 
Одной из фундаментальных проблем при использовании социальной информации о 

пользователе является её фрагментированность среди множества различных онлайновых 

социальных сетей. Каждый год появляется 448 множество как универсальных, так и нишевых 

социальных сервисов, и для активных пользователей Интернет типично иметь несколько 

профилей в различных социальных сетях. Несмотря на то, что существуют попытки по 

обеспечению единого способа взаимодействия между различными социальными платформами 

(например, OpenSocial), они не получили широкого применения, а новые социальные сервисы 

продолжают появляться. 
Идентификация пользователя в различных социальных сетях позволяет получить более 

полную картину о социальном поведении данного пользователя в сети Интернет. 

Обнаружение аккаунтов, принадлежащих одному человеку, в нескольких социальных сетях, 

позволяет получить более полный социальный граф, что может быть полезно во многих 

задачах, таких как информационный поиск, интернет-реклама, рекомендательные системы и 
т.д. 

Поскольку поиск аккаунтов пользователя в различных сетях в общем случае требует 

наличия актуальных данных обо всех пользователях данных сетей, целесообразно ограничить 

пространство поиска ближайшими соседями какого-либо пользователя, аккаунты которого в 
исследуемых сетях известны.  

Таким образом, задача идентификации пользователей в различных социальных сетях в 
локальной перспективе подразумевает сопоставление аккаунтов пользователей в рамках 
списков контактов некоторого центрального пользователя в различных социальных сетях.  

Такая задача часто возникает при работе с контактами пользователей в социальных 

мета-сервисах, которые, в частности, могут служить для объединения новостных потоков в 
поддерживаемых социальных сервисах или предоставления единой системы обмена 

сообщениями. Подобная задача возникает также при использовании функции автоматического 

объединения контактов из различных источников (телефонная книга, социальные сети, 
мессенджеры), распространённой в современных мобильных устройствах. 

В 2011 г. РАН был разработан метод решения задачи идентификации пользователей 

различных социальных сетей, которая сводится к поиску различных вариантов виртуальных 

личностей одного и того же пользователя в нескольких социальных сетях. На основе 

графической вероятностной модели условного случайного поля была разработана 

оригинальная модель, основанная на похожести виртуальных личностей пользователей по 

атрибутам их профилей и связям с другими пользователями.  
Метод использует социальные связи обеих рассматриваемых социальных сетей путем 

сравнения оригинальных списков контактов, естественным образом комбинируя их с 

информацией атрибутов профилей, благодаря чему лишен многих недостатков существующих 
методов идентификации пользователей. 

Предложенный метод может применяться для разработки приложения для мобильных 

устройств, которое автоматически сопоставляет списки контактов пользователя в различных 

социальных сетях и предоставляет удобный интерфейс для одновременного чтения всех 

новостей о том или ином знакомом. 
Поиск сообществ пользователей 
Естественным свойством человеческого общества является тенденция к объединению в 

различные сообщества. Аналогичная картина наблюдается в социальных сетях, где 

пользователи объединяются явно (используя средства сети для создания групп и 
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взаимодействия внутри них) либо неявно (устанавливая связи на основе общей или похожей 

деятельности, роли, социального круга, интереса или других свойств). 
Поиск сообществ пользователей является важным инструментом изучения и анализа 

социальных сетей, позволяющим исследовать мезоскопическую (модульную) организацию 

сети и использовать полученную информацию для решения различных задач.  
К примеру, знания о структуре сообществ незаменимы для предсказания связей и 

атрибутов пользователей, расчёта близости пользователей в социальном графе, оптимизации 

потоков данных в социальной сети, некоторых аналитических приложений и т.д. 
Информация о сообществах (модульной структуре) социальной сети на глобальном 

уровне находит применение в системах рекомендаций, фильтрации спама и многих других 

приложениях. Автоматически определённые сообщества ближайших контактов пользователя 

в социальной сети могут применяться для оптимизации потоков входящей и исходящей 

информации (отправить сообщение только сообществу "Коллеги", прочитать новости только 

от сообщества "Близкие друзья"). 
Также был разработан метод поиска неявных сообществ пользователей социальных 

сетей на основе социальных связей между ними. Предложенный алгоритм локально 

имитирует человеческое общение между парами индивидуумов, а глобально моделирует 

инфекционный процесс.  
Основой алгоритма является процесс обмена метками сообществ между вершинами в 

соответствии с динамическими правилами взаимодействия, в ходе которого поощряется 

объединение сообществ ближайших контактов отдельных пользователей в глобальные 

сообщества. Дополнительным шагом алгоритма является определение сообществ с 

недостаточной внутренней связанностью и разделение их на более связные подсообщества.  
Разработанный метод обладает следующими особенностями: 
• применимость к ориентированным и неориентированным графам; 
• учёт весов на рёбрах; 
• поиск как пересекающихся, так и непересекающихся сообществ; 
• поиск как локальных (среди ближайших контактов пользователя), так и 

глобальных сообществ; 
• низкая вычислительная сложность; 
• возможность распределённой реализации в рамках вычислительной модели 

Pregel. 
Для оценки качества результатов разработанного метода использовался разработанный 

генератор случайных графов, способный генерировать случайные графы с заданной 

структурой сообществ. 
Наиболее распространённым способом оценки качества результатов методов поиска 

сообществ пользователей является сравнение для некоторого графа двух наборов сообществ: 

найденного алгоритмом и референсного, то есть заранее заданного или известного. В качестве 

количественной меры для сравнения двух покрытий применялась нормализованная взаимная 

информация (NMI). Результаты представлены на рисунке. 
Для оценки производительности разработанного метода было проведено тестирование 

распределённой реализации на основе фреймворка Apache Spark с помощью сервиса облачных 

вычислений Amazon ЕС2. По результатам тестирования метод показал линейную 

масштабируемость от числа вершин в исходном графе, а также от количества параллельно 

функционирующих вычислительных узлов. 
В результате удалось добиться беспрецедентного сочетания низкой вычислительной 

сложности, масштабируемости и точности результатов, что позволяет применять 

предложенный метод для поиска сообществ пользователей к графам социальных сетей с 

популяцией свыше 1 миллиарда пользователей. 
Измерение информационного влияния 
Разработанный метод измерения информационного влияния между пользователями в 

социальных сетях с ориентированными связями и преобладанием текстового содержимого 
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показан на примере Twitter. Основой метода является модель, учитывающая такие индикаторы 

информационного влияния, как близость интересов пользователей, количество оригинальных 

сообщений и цитирований, опубликованных пользователем под влиянием других 

пользователей, близость пользователей в социальном графе, а также факт нахождения 

пользователей в одних и тех же сообществах.  
Кроме того, разработанный метод обладает низкой вычислительной сложностью и 

имеет распределённую реализацию на основе фреймворка Apache Spark, позволяющую 

обрабатывать графы социальных сетей с популяцией свыше 1 миллиарда пользователей. 
Предложенный метод может применяться в системах социальной рекомендации, а 

также для поиска тематических экспертов и знаменитостей, обладающих значительным 

информационным влиянием на конкретного пользователя либо в масштабе всей сети. 
Одной из доминирующих тенденций развития социальных сетей как социокультурного 

феномена является более глубокое понимание особенностей социального поведения человека 

и, как следствие, создание новых средств для самовыражения, а также обмена информацией и 

опытом.  
Разумно ожидать дальнейшего расширения пользовательской модели и функционала 

социальных сетей, что приведёт к появлению новых типов данных в виде объектов и связей 

социального графа и, как следствие, возможности более эффективно решать задачи, связанные 

с обработкой персональной информации. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
 

1. Какова роль социальных сетей в распространении новых идей и техник? 
2. Перечислите параметры анализа социальных сетей, какова их сущность? 
3. Перечислите атрибуты социальных сетей в Интернете, каковы их функции? 
4. Приведите примеры интернет-платформ социальных сетей с учетом их 

географической привязки. 
5. Кто автор исследования основных мотиваций участия в социальных сетях? 

Перечислите их. 
6. Для чего используется анализ социальных сетей? В чем его суть? 
7. Какова специфика анализа социальных сетей? 
8. Какие существуют источники развития анализа социальных сетей? Перечислите 

их. 
9. Что явилось катализатором развития анализа социальных сетей в современном 

мире? 
10. Что является сетевизацией, и с какими процессами она связана? 
11. В чем суть второго источника развития анализа социальных сетей? 
12. Обоснуйте важность развития математических методов анализа и визуализации 

данных (в частности, теории графов). 
 

РАЗДЕЛ 3. Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и 

приложения  
2. Тема лекционного занятия 
Тема 3.3. Подходы к получению исходных данных для анализа компьютерных 

социальных сетей 
3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 

способность и умение использовать специфику количественной и качественной стратегии 

социологического исследования социальных сетей, применительно к задачам 

фундаментального или прикладного характера; способность осваивать новые модели и 

методы анализа.  
4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сетевые подходы и традиционные 

статистические методы.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Совместное использование сетевых и статистических 

методов.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Области применения социальных сетей.  

Социальные сети как междисциплинарный подход к 

решению конкретных задач.  
Особенности восприятия информации аудиториями 

разных социальных сетей. 
Подходы к получению исходных данных для анализа 

компьютерных социальных сетей 

Опрос, оценка знаний 
 студентов 
 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Тема лекционного занятия 
3.3. Подходы к получению исходных данных для анализа компьютерных социальных 

сетей 
 
Анализ социальных сетей широко используется в ряде приложений и дисциплин. 

Некоторые распространённые приложения сетевого анализа включают в себя сбор и 

накопление данных, моделирование распространения сети, моделирование сети и выборок, 

анализ характерных признаков и поведения пользователя, ресурсная поддержка, 

обеспечиваемая сообществом, анализ взаимодействия на основе местоположения, социальный 

обмен и отбор, развитие систем рекомендаций, а также прогнозирование связей и анализ 

объектов.  
В частном секторе фирмы используют анализ социальных сетей для поддержки такой 

деятельности, как взаимодействие и анализ клиентов, маркетинг и бизнес-аналитика. 
Использование анализа социальных сетей государственным сектором включает в себя 

развитие стратегий участия руководства, анализ индивидуального и группового участия, 

использование средств массовой информации и основанное на сообществах решение проблем. 
Анализ социальных сетей так же используется в разведывательных, 

контрразведывательных и правоохранительных мероприятиях. Эта техника позволяет 

аналитикам отобразить на карте нелегальную или скрытую организацию, такую как 

шпионский круг, организованную преступную общину или уличную банду. Агентство 

национальной безопасности (NSA) использует программы тайных массовых систем (англ.) 

электронного наблюдения (англ.) для генерации данных, необходимых для представления 

этого типа анализа в террористических ячейках и других сетях, имеющих отношение к 

национальной безопасности.  
В процессе сетевого анализа Агентство национальной безопасности производит поиск в 

глубину на три узла. После того как завершилось начальное отображение социальной сети, 

выполняется анализ для определения структуры сети и, к примеру, лидера сети. Это позволяет 

военным или правоохранительным органам нанести сокрушительные удары (англ.) по захвату 

или уничтожению наиболее значимых целей (англ.), занимающих лидерские позиции, что 

приводит к нарушению функционирования сети. 
Вскоре после террористического акта 11 сентября Агентство национальной 

безопасности начало использование анализа социальных сетей при детальной регистрации 

вызовов, которые представляют из себя метаданные. 
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Для того, чтобы эффективно бороться с организованными преступными группами, 

требуется знать их слабые и наиболее уязвимые места. По мнению профессора 

Калифорнийского университета социологии Роберта Ханнемана (Robert Hanneman), 
представители организации, обладающие большим количеством связей являются наиболее 

влиятельными и важными. И этому есть объяснение, ведь люди с большим количеством 

связей имеют более широкий доступ к информации, круг знакомств с коллегами и, как 

следствие, большую возможность влиять на ситуацию в организации. Таким образом, 

информация о связях между членами группы может указать на ключевых игроков и 

возможные точки уязвимости. 
Чтобы исследовать более одного типа объекта (например, блогеров и комментаторов), 

можно использовать «двухуровневый анализ», который подразумевает собственный набор 

различений. Отношения в этом случае должны иметь тот же тип, что и узлы. Если 

исследователь связывает адреса электронной почты, ему не следует строить сеть в случае, 

когда одно отношение обозначает «находится в адресной книге пользователя "А"», а другое – 
«посылать электронное письмо пользователю "А"». Подобные упрощения общественных 

отношений до единственных типов узлов и отношений позволяют исследователю нанести 

сложные сети на целостную картину отношений между людьми. 
В зависимости от цели исследования можно выстраивать или очень большую, но 

поверхностную социальную сеть, или серии небольших, но подробных сетей. Следующий 

раздел посвящён трём видам сетей. В нём будут проиллюстрированы подходы 

социологических исследований, открытия социологов как онлайн-, так и офлайн-анализа в 
отношении каждого из трёх типов сетей. 

Рассмотрим типы социальных сетей 
Цельные сети 
Цельные сети – это отношения людей в пределах определённо очерченных границ. 

Примеры подобных объектов, использующихся в онлайн-исследованиях: электронная почта, 
списки рассылки, социальные сети интернет-пространства (такие как MySpace), люди, 

работающие в одном офисе, которые связаны локальными сетями. Цельные сети – наиболее 
часто используемые объекты в анализе социальных сетей. Однако данные объекты не всегда 

могут быть использованы. Они могут меняться в зависимости от практических требований 

исследователя; сбор информации о сети размером с офис не является особенно трудной 

задачей, но получение действительного списка всех пользователей сети MySpace фактически 

невозможен, поскольку этот список будет меняется во время сбора данных. В рамках 

исследования цельных сетей исследователь задаёт вопросы о групповой структуре, 

специфических типах сетевых пользователей, о выдающихся пользователях. Электронные 

методы позволяют исследователю собирать достаточно скромные данные по цельным сетям. 

Например, можно рассмотреть структуру взаимных ответов зарегистрировавшихся 

участников телеконференции. Работа Смита и его коллег в рамках исследования, 

организованного Майкрософт, проиллюстрировала, что в некоторых группах 

телеконференций есть особенно выделяющиеся индивидуумы, альтруистично отвечающие на 

вопросы других участников, в то время как другие группы имеют структуру свободной 
дискуссии. 

Цельные сети могут быть построены активным образом. Обычно это делается по 

списку. При таких условиях каждый может обратиться к любому члену сети и спросить о его 

или её связях со всеми остальными членами, указанными в списке. Каждый список – это 
строка в матрице (часто в крупноформатной таблице), который может использоваться, чтобы 

построить дуги от респондентов ко всем остальным участникам. Активный сбор данных 

может быть полезен, когда оценивается субъективное состояние участников или когда 

необходимо выяснить их отношение к сети в целом; тогда как скрытый сбор данных пригоден 

для исследования поведенческих линий (см. Janetzko). 
Основная цель анализа цельных сетей – выявить особенности сети, а также определить, 

почему некоторые люди занимают особое положение в ней. Например, есть ли в данной сети 



90  

сложные подгруппы, или почему некоторым индивидам всегда отвечают? В отличие от этого, 
анализ эго-сетей сравнителен по своей природе. С его помощью определяется разница в 
размерах, формах и качестве разнообразных эго-сетей. Эго-сети, как правило, представлены 
спонтанной выборкой пользователей. Притом, исследователь всегда стремится к 

представительности (даже эфемерной) подобной выборки. Каждый элемент выборки в 

подобном анализе обозначается как «эго», а узлы, связанные с эго, обозначаются как 

«другие». Исследователь может собрать данные или звездообразной сети (эго-узел и его связи 
с другими узлами), или полной эго-сети (которая включает также связи других узлов друг с 
другом). 

Исследователь может обнаружить эго-сеть в социальных сетях интернета. В таком 
случае это будет список (такой как список друзей). Далее, в ходе анализа списка можно будет 

понять, кто к кому привязан. 
Сбор данных об эго-сетях может основываться на уже имеющихся результатах 

различных исследовательских техник и интервью. Наиболее известная из них – генератор 
имён и генератор позиций. Также используются такие методы, как генератор ресурсов и метод 

суммирования. Все эти методы, за исключением генератора имён, не до конца разработаны и 

не позволяют собирать данные о связях между «другими». 
Неполные сети 
Неполные сети – это, по сути, выборка из относительных данных, созданная методом 

снежного кома. Неполные сети являют собой компромисс между желанием охватить цельную 

сеть и тем фактом, что некоторые цельные сети просто слишком массивны, чтобы их охватить 

целиком. Исследователь может начать с одной-единственной веб-страницы или нескольких 
страниц (так называемого «посева»), далее он будет искать страницы, связанные с этим 

посевом, а затем страницы, связанные с этими страницами. Процесс организации выборки 

заканчивается, когда собрано достаточное количество страниц; когда собраны все возможные 

страницы; или когда выборка соответствует определенному критерию (например, когда 

собраны все страницы с более чем 400 словами). 
Неполные сети – это практичное решение для анализа довольно большой совокупности 

данных, расположенных в сети интернет. Исследователь не может собрать сведения обо всех 

блогах, или пользователях MySpace, но он может выстроить сеть отношений, которая 

соединяет эго-сети многих пользователей. Так как в интернете легче применять технику 
снежного кома, чем в офлайне, мы можем предположить, что количество исследователей, 

использующих неполные сети, чтобы ответить на вопросы об онлайн-поведении, будет расти 
на глазах. На данный момент использование неполных сетей – это активно развивающаяся 
исследовательская область, также называемая анализ цитирования. 

Поскольку каждый исследователь работает за пределами посева, использование 

неполных сетей обусловлено некоторым беспокойством по поводу обобщаемости результатов 

исследования. Как отмечает Ротенберг, осуществление отбора страниц посредством снежного 
кома в социальных сетях «при отсутствии вероятностной выборки, при неудачной 

статистической надстройке, и, в принципе, при отсутствии желательных статистических 

свойств, не приемлемо для исследователя». Это, с одной стороны, ограничивает 

статистические обобщения, но с другой стороны, не сокращает описательный анализ и его 

выводы. Таким образом, обобщения производятся не на статистическом, а на теоретическом 

уровне. Кроме того, исследователь может собрать большую часть материала с помощью 

успешно организованного посева и исследовать все связи, отвечающие определённым 

условиям (такие как присутствие особого набора ключевых слов). 
Источники данных онлайн-сетей 
Журналы (логи) почтовых серверов 
Есть бесчисленное количество способов использовать почтовые аккаунты для анализа 

социальных сетей. Прежде они использовались для демонстрации различий между 

социальными и организационными структурами, различий в коммуникационных моделях 
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непосредственной и электронной коммуникации, для того, чтобы помочь объяснить 

переизбыток почтового трафика и разграничение между работой и домом. 
К сожалению, электронная почта – это перегруженная технология, исследователь 

вынужден признать, что почту часто используют не по назначению. Электронная почта – это 
система массовой коммуникации, которая используется для обмена файлами, для массовой 

рассылки, как виртуальная записная книжка, как контакт-менеджер. Всё это – вариации 
использования одного почтового ящика. Прежде, чем исследователь сможет проанализировать 

электронную почту как социальную сеть, ему придётся иметь дело со многими из этих 

случаев. 
Сбор данных: есть много способов получить почтовые данные. Рассмотрим несколько 

основных: «сервер-стратегию» и «клиентскую стратегию». 
Сервер-стратегия: исследователь получает в распоряжение всю почтовую ленту на 

уровне университетского домена, например @utoronto.ca, он допускает, что это – основная 
электронная почта для участвующих в переписке. Такое предположение более верно для 
рабочих серверов, нежели серверов образовательных учреждений. Однако, строгая политика 

удаления не относящейся к работе электронной почты заставляет людей отказываться от 

использования рабочей почты при отправке чего бы то ни было, кроме официальной 

корреспонденции. Это говорит о том, что исследователь всё же может собрать массивную базу 

данных и получить интересные результаты, применяя эту стратегию.  
Клиентская стратегия: сбор данных предполагает использование специального 

программного обеспечения или специального скрипта для мониторинга работы электронной 

почты. Данные покупаются в специальных хранилищах, после чего помещаются в базу. 

Клиентская стратегия хорошо подходит для персонального сетевого анализа, так как 

исследователь способен построить сеть на своём компьютере и сравнить её с другими, 
подобным образом сконструированными сетями. Данная стратегия не идеальна для анализа 

цельных сетей, поскольку у исследователя есть данные только по индивидуальным почтовым 

адресам. Стратегии, представленные ниже, являются преимущественно клиентскими. 
Построение сети: почтовые сети, как правило, это нагруженные, направленные сети. 

Их дуги идут от отправителей к получателям. Так как сообщения часто отправляются более 

чем одному человеку, а получатели, в свою очередь, отвечают всем сразу, связи между 
различными электронными адресами в почтовой истории являются не только соединениями 

между получателями (владельцами почтового ящика) и отправителями, но также 

соединениями между отправителями. Из-за этого почтовые сети считаются нагруженными 
системами. 

Пороговые значения для электронной почты: когда исследователь работает с 
почтовыми данными, полученными с сервера, он может иметь полный список адресов, 

связанных с данным доменом. Таким образом, он имеет возможность сосредоточиться на 

сообщениях конкретных пользователей. Но если исследователь не ограничивает анализ 

связями между определенными адресами, ему придётся отделять релевантную 

корреспонденцию от рассылки и спама. Это может быть достигнуто с помощью структурных 

метрик, посредством которых цельная сеть урезается до определённых сообщений, из которых 

создаётся неполная сеть. 
Три зоны электронной почты 
Примечание: наиболее удаленная зона включает всю электронную почту: DL, «списки 

рассылки» и спамеров. Вторая зона включает только почту, непосредственно адресованную 

респонденту. Третья зона – взаимная корреспонденция, где отсеян спам и прочий почтовый 

мусор. 
Зона 1: все сообщения, включая спам, списки рассылки, рассылку анонсов, и т.д. Зона 

2: «эго-окрестность». Субъекты в этой зоне отправляют сообщения непосредственно эго, или 
получают сообщения непосредственно от эго. Таким образом, устраняются сообщения из 

рассылок, в список которых добавлен эго, а также устраняется корреспонденция, 

отправленная в копии. На практике потеря сообщений-копий минимальна, поскольку 
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исследователь может включать такую «копированную» почту в зону, если её отправитель 

регулярно отправляет письма эго.  
Зона 3: симметричная эго-окрестность. Включает в себя сообщения от эго к 

реципиенту и от реципиента к эго. Данное ограничение устраняет все остающиеся сообщения 

из списков рассылки, поскольку на автоматическую рассылку не отвечают. Оно также 

устраняет спам, почтовый мусор, квитанции и прочие сообщения, на которые никогда не 

отвечает эго. 
Зона 4: ограниченная эго-окрестность. В зоне должно быть, по крайней мере, n 

сообщений от эго и (или) n сообщений от его реципиента. Это отделяет «существенные 

контакты» от мимолетной корреспонденции. Это число должно равняться шести сообщениям 

«от» и «к» эго (n = 6). Более минимальный подход – это одно сообщение; при том что сумма 
сообщений «от» и «к» должна была равняться или быть больше четырёх. Реальное количество 

сообщений варьируется в зависимости от проекта, но оно должно быть тщательно 

обоснованно, так как пока ещё практика определения порога несколько эвристична. 
Вопросы приватности данных из почтовых хранилищ: Есть много стратегий 

охраны персональных данных пользователей электронной почты. Некоторые из них могут 

ограничивать предполагаемый анализ, из-за чего исследователю придётся выбирать между 
неприкосновенностью персональных данных пользователей и вопросами исследования. 

Полный сбор информации о почтовом аккаунте может быть идеальным методом для 

исследователя, однако, неприемлемым для потенциального респондента. Кроме того, 

масштабные исследования почтовых аккаунтов предполагают работу с большим объёмом 

данных, который будет сложно анализировать. 
Пути решения этих проблем: Удаление текстов сообщений: Данная стратегия 

блокирует возможность текстового анализа, но позволяет резко сократить объём 

используемых данных. Кроме того, это может быть хорошим стимулом для привлечения 

респондентов. 
Выполнение всей текстовой обработки с помощью клиента: Если исследование 

предполагает анализ текстов сообщений, оно может быть выполнено с использованием 

компьютера клиента. Для исследователя должна быть сохранена техническая информация 

(такая как: количество слов, частота использования ключевых слов, использование таких 

местоимений как «он» или «она»), а не полнотексты сообщений. 
Маскировка адресов: с технической стороны, адреса электронной почты могут быть 

замаскированы с помощью хэширования, которое шифрует адреса так, что они 

представляются как последовательность уникальных символов, но не поддаются 

расшифровке. Есть три уровня защиты хэша.  
Первый – двусторонний хэш. Адрес в этом случае закодирован, но может быть 

расшифрован соответствующим ключом. Это имеет смысл, когда исследователь хочет 

использовать дополнительную информацию об адресах электронной почты (такую как 

должность в компании).  
Второй уровень – необратимые хеш-функции. Использование этого уровня защиты 

означает для исследователя, или кого-либо еще, что он не сможет определить адрес после его 
обработки. Адреса могут быть обработаны таким образом на уровне почтового хранилища. 

Использование этого уровня защиты позволяет исследователю выстроить метасеть на основе 

большого массива данных, не нарушая конфиденциальность владельцев электронной почты.  
Третий уровень защиты – это необратимые хэш-функции с криптографической солью. 

В этом случае адрес также не может быть расшифрован, а добавление криптографической 

соли предполагает, что почтовые хранилища обрабатывают данные таким образом, что один и 

тот же адрес выглядит иначе, если он получен из другого хранилища. В таком случае 

исследователю доступен только сравнительный анализ эго-сетей, но это самая безопасная 
стратегия. 

Блоги и прочие интернет-страницы 
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Поскольку интернет – это одна гигантская сеть, для её изучения имеет смысл 
применить сетевой подход. Данный подход позволит проникнуть непосредственно в суть веб-
структур и различных площадок, изучаемых в рамках сетевой науки. В пример можно 

привести недавно ставшее известным бесмасштабное распределение интернет-сайтов, 
упомянутых выше. Ещё одно открытие, близкое к классической социологии, сделано в 

результате анализа связанных паттернов либеральных и консервативных американских 

блогов. В трёх разных исследованиях авторы пришли к выводу, что консервативные блоги 

являются более плотными и менее центрированными, по сравнению с либеральными блогами. 

Притом, что либералы и консерваторы в интернете формируют две различных подгруппы. 

Различия между этими двумя подгруппами могут влиять на то, как быстро расходятся идеи в 

их блогах, насколько легко в них достигнуть консенсуса, и насколько просто мобилизовать 
ресурсы и людей. 

Методы сбора и обработки данных 
Чтобы собрать данные о сети в интернете, нужно или использовать уже существующий 

архив или собрать новые данные, используя скрэперы (скребки) и спайдеры (пауки). Скрэперы 

– это автоматизированные компьютерные программы, которые берут веб-страницу и парсят ее 
контент, таким образом, этот контент становится пригодным к использованию в качестве 

данных. Спайдеры – это специальный класс программ, они следуют по рёбрам связей и 
собирают информацию. Для спайдеров часто используется «первоначальный посев» – база 
специально отобранных страниц. Спайдеры возвращают набор пар «нод-нод», который 
образуется между нодами из «первоначального посева» и новыми страницами. 

Исследователь может повторять сбор данных вновь и вновь до тех пор, пока не выявит 

все связи или пока исследование не удовлетворит определённому критерию (например, 

такому как два шага за пределы «первоначального посева»). После чего эти пары могут быть 

собраны в базу данных сети.  
Спайдеринг – обычная практика для поисковых систем и для анализа гипертекста. 

Однако исследователь должен быть осторожен, ему нужно сделать все возможное, чтобы 

анализировать только существенные связи (а не рекламные объявления), необходимо уважать 

информационную политику сайтов (обычно её описание содержится в файле robots.txt, 

например www.google.com/robots.txt) и (или) получить официальное одобрение от службы 

поддержки сайта, как правило, в обмен на предложение консультации по вопросам 

практического использования данных и спайдеринга. 
Также существуют информационные базы, которые могут быть использованы для 

сервисов по сбору сетевых данных. Самым крупным является интернет-архив «Alexa», 
который сейчас находится в процессе создания массивной базы данных, доступной для 
исследователей Корнелльского университета. Кроме него, исследователи могут использовать 

архив «Wayback machine» для анализа веб-страниц, созданных начиная с 1996 г. Alexa также 
создаёт актуальные рейтинги самых популярных сайтов. Также можно упомянуть частную 
базу данных интернет-трафика Нильсена Нетрэтингса и его компании Nielsen BuzzMetrics, 

которая предлагает публично доступную базу блог-траффика. 
Социальное программное обеспечение 
Классические социальные сети сегодня наиболее явно представлены в интернете 

социальным программным обеспечением (СПО). Пользователи подобных программ 

стимулированы создавать особые связи. Эти связи зачастую называются «друг», «приятель» 

или «партнер». Примером сайта с социальным программным обеспечением является 

Friendster, правда сегодня его популярность уменьшилась в пользу других многочисленных 

сайтов, таких как MySpace, YouTube. 
Эти и подобные им сайты наглядно показывают дихотомические связи между людьми 

и это, вероятно, может подтолкнуть исследователей к изучению их структуры. К сожалению, 

уже самые первые работы в данной области окончательно подтвердили тот факт, что дружба, 

опосредованная СПО, качественно отличается от дружбы «офлайн». 
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В мире социального программного обеспечения термин «друг» обозначает отношения 

между двумя акторами, он синонимичен терминам «связь» или «ребро», которые 

употребляются в сетевом анализе. Когда у человека сотни «друзей» в интернет-сетях, 
взаимный эмоциональный компонент понятия искажается. У этого термина остаётся мало 

общего с изначальным смыслом слова, он становится менее значимым и скорее 

инструментальным. Так, Д. Бойд приводит причины, по которым люди становятся онлайн-
друзьями: 

В такой сети есть много локальных кластеров (актеры, снявшиеся в одном фильме, все 

связаны друг с другом; менее тесно связанными кластерами, например, представляются 
жанры или кинематограф отдельных стран), а также присутствуют узлы, стягивающие на себя 

большое количество связей, что значительно уменьшает кратчайший путь между узлами сети. 

Например, одной из ключевых фигур, обеспечивающих связь времен, можно считать Эдди 
Альберта, который снялся в 175 фильмах за свою 65-летнюю карьеру, и соединяет между 
собой таких звезд, как Хамфри Богарт, Марлен Брандо, Джон Траволта, Кевин Бэкон и др; 

Брюс Ли связывает между собой китайскую киноиндустрию и Голливуд. 
Тесный мир и компьютерные средства коммуникации 
Рассмотрим два исследования, в которых проблема тесного мира изучается на 

материале, связанном с компьютерными средствами коммуникации. Первое - это попытка 
повторения эксперимента Милграма с помощью электронной почты, второе - анализ сети 
пользователей Microsoft Messenger. 

Попытка повторения эксперимента Милграма с помощью электронной почты. В 2002 г. 

Питер Додс, Роби Мухамед и Дункан Ваттс повторили эксперимент Милграма, но в качестве 

средства коммуникации использовали электронную почту. Участники-добровольцы
 регистрировались на сайте (http://smallworld.sociology.columbia.edu), затем им было 
дано задание: «помочь передать сообщение назначенному в качестве цели человеку (target), 

передав это сообщение своему знакомому, которого они считали "более близким" к цели, чем 

они сами». В качестве цели участникам случайным образом назначались 18 человек из 13 

стран. 
Всего было начато 24163 цепочки, из них до цели дошли только 384 письма. Авторы 

считают, что «основной причиной незаконченных цепочек был недостаток интереса или 

стимула, а не трудности», связанные с поиском подходящего знакомого. 
Средняя длина законченной цепочки составила 4,05, однако эти цифры нельзя считать 

хорошим показателем, так как они занижены: «короткие цепочки имеют большую вероятность 

быть завершены». В связи с этим, основываясь на предпосылке о случайности затухания 

цепочек, авторы рассчитывают «идеальное» распределение длин цепочек, и получают 
среднюю длину (измеренную как медиана), равную 7 . 

Одним из важных моментов, который выделяют авторы, является тот факт, что 

«индивиды в реальных социальных сетях имеют лишь ограниченную, локальную 

информацию о глобальной социальной сети и, таким образом, нахождение коротких путей 

само предполагает нетривиальное усилие, связанное с поиском». Вследствие этого, 

«эмпирически наблюдаемая структура сети может быть осмысленно интерпретирована лишь в 
свете действий, стратегий и даже восприятия индивидов, включенных в сеть: структура сети - 
это далеко не все». 

Анализ сети пользователей Microsoft Messenger 
В 2006 г. Эрик Хорвиц (Eric Horvitz) и Юре Лесковец (Jure Leskovec) из Microsoft 

Research провели анализ базы данных, содержавшей информацию о комуникации посредством 

программы Microsoft Messenger за один месяц (июнь 2006). Они проанализировали данные 30 

млрд. разговоров между 240 мнл. человек. Был построен коммуникационный граф, 

содержащий 180 млн. узлов (пользователи, участвовавшие хотя бы в одном разговоре за 

рассматриваемый период) и 1,3 млрд. ненаправленных ребер, (каждое из которых соединяет 

двух пользователей, обменивавшихся сообщениями друг с другом). На сегодняшний день это 

самая большая социальная сеть, которая когда-либо исследовалась. 

http://smallworld.sociology.columbia.edu/
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В исследовании рассматривалось не содержание сообщений, а «структурные 

характеристики коммуникационного графа», а также связь между этими характеристиками и 

социально-демографическими признаками пользователей (пол, возраст, язык) и их 

географическим местонахождением. 
В работе приводится большое количество информации об исследуемой сети, выделим 

некоторые из основных результатов исследования: 
1. 99% разговоров были между 2 людьми, лишь 1% - между большим 
количеством пользователей. 99,9% пользователей оказались связаны между собой 

цепочками разной длины. 
2. Люди чаще и дольше общаются с теми, кто близок им по социально-

демографическим признакам (т.н. «гомофилия»). В наибольшей степени это касается языка 

пользователя, затем географического местоположения, затем возраста. Единственное 

исключение - пол: «люди имеют склонность чаще и дольше общаться с представителями 
противоположного пола». 

3. Сеть обладает высокой степенью кластеризации, т.е. процент петель, состоящих 

из трех пользователей, значительно выше, чем этого можно было ожидать исходя из 

предыдущих исследований сетей, «люди, имеющие общих друзей, имеют тенденцию быть 

связанными друг с другом». 
4. Средняя длина кратчайших цепочек, связывающих любых двух пользователей, 

составляет 6,6 (мода 6, медиана 7), что несколько превышает данные, полученные Милграмом. 

«Эффективный диаметр» сети, измеренный как длина кратчайшей цепочки 90%. 
Анализ социальных сетей представляет собой эффективную систему для обнаружения 

и интерпретации общественных онлайн-связей. Они исследуются с помощью ряда 

аналитических техник, в пределах от простых показателей центральности до изощрённого 

многоуровневого моделирования. Если раньше сбор данных был задачей, требующей больших 

усилий и временных затрат, то сегодня электронные сети эту задачу несколько упростили. Это 
произошло за счёт использования пассивных данных (таких как веб-страницы и данные 
почтовых хранилищ). Но увеличение эффективности привело к ограничению сбора данных. 

Из чего возникла необходимость определения критериев значимости отношений. Решение 

этих проблем требует терпения и технических навыков высокого уровня, в частности, 

владения языками программирования или соответствующими программами и в некоторой 

степени опыта работы методом проб и ошибок. В результате, как видно из вышеупомянутых 
исследований, мы сможем понять устройство интерсубъективных структур, которые влияют 

на онлайн-присутствие пользователей и онлайн-жизнь в целом. Кроме того, данные методы 
применимы вне онлайн-пространства, именно поэтому в названии статьи используется 
уточнение «в интернете». Исследуемые структуры с одной стороны воспроизводят 

повседневную жизнь, а с другой стороны являются её частью. То есть аналитика – это не 
просто пристальный взгляд на другой берег, это более кристаллизованное представление о 
«здесь и сейчас». 

 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 
1. Что содержат данные анализа о социальных сетях? 
2. Из каких источников данные о социальных сетях могут быть получены? 
3. Каковы методы получения данных о социальных сетях? Перечислите их. 
4. Для каких целей используют данные социальных сетей? Охарактеризуйте их 
5. В чем суть стратегий сбора данных для анализа социальных сетей? Обоснуйте их 

актуальность. 
6. Дайте характеристику анализа устойчивости и валидности структур получаемых 

социальных сетей.  
7. В чем разница анализа социальных сетей с однотипными и разнотипными акторами?  
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8. Какие факторы необходимо принимать во внимание при обработке социальных данных, 
полученных в результате анализа социальных сетей? 

9. Какие интерфейсы социальных сетей являются источниками данных реального 
времени? 

10. Назовите интерфейсы социальных сетей, предназначенные для просмотра и 

взаимодействия со страницами социальной сети в веб-браузере либо для использования 
данных пользователей специализированными приложениями? 

11. Приведите перечень основных изучаемых свойств сетей, их смыслового наполнения. 
12. Приведите примеры эффективного использования анализа данных социальных сетей 

для раскрытия различных преступлений. 
13. Какие основные инструменты анализа данных социальных сетей существуют? 
14. Назовите этапы работы аналитика с собранными данными социальных сетей. 
15. Какой был разработан инструмент для получения больших наборов данных из 

различных интернет-сервисов, каков его функционал? 
16. Какие характеристики социальных сетей являются ключевыми для анализа диаграмм 

социальных сетей? 
17. Какие инструменты для сбора и ввода данных, построения сетей и их статистического 

анализа на текущий момент на рынке программного обеспечения существует? 
18. В чем суть работы М. Грановеттера «Сила слабых связей»? 
19. Какова логика рассуждений М. Грановеттера о включенности людей в социальные сети 

и связи между ними? 
20. Какие вопросы рассматриваются в работе К. Хейторнтвейта «Сильные, слабые и 

латентные связи: влияние новых медиа»?  
21. Какие типы связей в работе К. Хейторнтвейта рассматриваются, в чем их специфика? 
22. Какие вопросы исследования социальных сетей активно изучаются организацией 

NetLab под руководством Барри Веллмана, кратко изложите выводы результатов 

исследований коммуникаций в социальных сетях? 
23. В чем суть эксперимента С. Милграма? Назовите основные результаты  эксперимента? 
24. В чем суть критики Джудитом Клейнфельдом эксперимента С. Милграма и связь 

результатов с его теорией шести рукопожатий? 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Учебная дисциплина -Социологический анализ социальных сетей в Интернете  
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО 

ЭЛЕМЕНТЫ  
2.  Тема практического занятия 
Тема 1.1. Контексты возникновения сетевого подхода.  
3. Цель занятия. способность к самостоятельному получению обучающимися теоретических 

знаний о содержании, структуре принципах функционирования социальных сетей в 

Интернете. 
4. Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать определить контексты возникновения сетевого 

подхода. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 История развития социальных сетей Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Современное состояние социальных сетей Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Особенности их коммуникаций; типы и формы 

социальных сетей;  
Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Функциональные особенности социальных сетей и 
способы их коммуникаций. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
Вопросы к обсуждению: 
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»? 
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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?: 
 

1. Учебная дисциплина - Социологический анализ социальных сетей в Интернете  
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО 

ЭЛЕМЕНТЫ  
2. Тема практического занятия 
Тема 1.2. Виды социальных сетей и способы их коммуникаций 
3. Цель занятия: способность к самостоятельному получению обучающимися теоретических 
знаний о содержании, структуре принципах функционирования социальных сетей в 

Интернете. 
4. Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать определить типы и формы социальных сетей,  Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Определить функциональные особенности социальных 

сетей 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Описать способы коммуникаций в социальных сетях 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Особенности их коммуникаций; типы и формы 

социальных сетей;  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5 Функциональные особенности социальных сетей и 

способы их коммуникаций. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Основными свойствами социальных сетей являются: 
2. В сравнении с другими средствами массовой коммуникации (журналы, газеты, радио, 
телевидение и др.) информация, которая находится в социальных сетях, какие имеет 

преимущества? 
3. Назовите специфические характеристики представления информации в социальных сетях: 
4. Перечислите способы коммуникации в социальных сетях 
5. Назовите свойства девайсов: 
6. Назовите основные свойства электронной почты: 
7. Перечислите службы социальных сетей для передачи данных 
8. Развитие социальных сетей можно разделить на три этапа: 
9. Перечислите отличительные особенности социальных сетей. 

 
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 
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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.  

 
1. Учебная дисциплина -Социологический анализ социальных сетей в Интернете  
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО 

ЭЛЕМЕНТЫ  
2. Тема практического занятия 
Тема 1.3. Функциональные особенности социальных сетей и способы их коммуникаций 
3. Цель занятия. способность к самостоятельному получению обучающимися теоретических 

знаний о содержании, структуре принципах функционирования социальных сетей в 

Интернете. 
4. Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать способы коммуникаций в социальных сетях. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Определить что является главной особенностью 

сервисов нового поколения 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Описать способы коммуникаций в социальных сетях 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Наличие профайла как механизм действия  социальных 

сетей 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5 Основные функции всех социальных сетей Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое «коммуникативный акт» по определению  И.В. Кирия и А.А. Новикова в 
книге «История и теория медиа»? 
2. По мнению П. Вацлавика что будет считаться коммуникацией? 
3. В чем разница в сравнении с другими средствами массовой коммуникации (журналы, 

газеты, радио, телевидение и др.) информация, которая находится в социальных сетях? 
3. Перечислите специфические характеристики представления информации в 

социальных сетях. 
4. На каком методе основана передача информации в социальных сетях? 
5. Какую специфику имеет группа социальных сетей по передаче информации? 
6. Перечислите этапы развития социальных сетей? 
7. На какие составляющие можно разбить этапы развития коммуникации в социальных 

сетях в Интернете? Охарактеризуйте их. 
7. Дайте определение «социальная сеть» согласно Оксфордскому словарю.  
8. Дайте определение «социальная сеть» согласно словарю Мерриам Вебстер.  
9. Назовите первые социальные сети в мире 
10. Назовите первые социальные сети в России 
11. Назовите отличительные особенности социальных сетей 
12. Назовите ключевые группы социальных сетей по основному функционалу 
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13. Дайте характеристику социальных сетей по функциональным особенностям 
14. Назовите модели влияния различных социальных  
 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

6. Социальные сети интернета, история возникновения и причина их популярности 
7.  Сервисы общения в сети интернет. Социальные сети 
8. Социальные сети и WEB 2 
9. Социальные сети internet как инструмент в Public Relations 
10. "Социальные сети как часть современной культуры" 
11. Анализ рынка социальных сетей.  
12. История создания и развития блог-платформы LiveJournal.  
13. История создания и развития блог-платформы Trumbl.  
14. История создания и развития блог-платформы Twitter.  
15.  История создания и развития видеохостинга YouTube. 
16. История создания и развития социальной сети LinkedIn.  
17. История создания и развития социальной сети MySpace.  
18. История создания и развития социальной сети Вконтакте.  
19. История создания и развития социальной сети Одноклассники.  
20. История создания и развития фотохостинга Photobucket.  
21. История развития платформы Steam как социальной сети.  
22. Коллаборативные системы фильтрации.  
23. Коммуникации в игровых виртуальных мирах.  
24. Общение со службой поддержки в социальных комьюнити и ее оценка.  
25. Программирование приложений для социальных сетей.  
26. Социальные сети как новый концепт современной культурs 
27. Что такое социальная сеть, область применения сетевых подходов и их 

ограничения.  
28. Сетевые подходы и традиционные статистические методы.  
29. Совместное использование сетевых и статистических методов.  
 

Примерный перечень тестовых заданий 
 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  
 

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  
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 (??) 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 

 
1. Учебная дисциплина -Социологический анализ социальных сетей в Интернете  
РАЗДЕЛ 2. Теоретические подходы к исследованию социальных сетей в интернете 
2. Тема практического занятия 
Тема 2.1. Анализ социальных сетей  
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3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам. 
4. Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать сущность анализа социальных сетей. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Определить содержание анализа социальных сетей. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Описать технологическую специфику социальных 

сетей 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Теоретические основы исследования социальных сетей 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
Вопросы к обсуждению: 
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? 
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? 
 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические подходы к исследованию социальных сетей в интернете 
2. Тема практического занятия 
Тема 2.2. Акторно-сетевой аспект к исследованию социальных сетей в Интернете 
3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 
формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам. 
4. Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать сущность акторно-сетевой теории. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Определить содержание акторно-сетевой теории. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Описать теоретический контекст актор-сети, как Опрос, оценка знаний 
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формы аналитического социологического подхода  студентов 
4 Охарактеризовать активность и роль актора в 

социальных сетях: теоретический аспект. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Вопросы к обсуждению: 
1. В чём сущность акторно-сетевой?  
2. Назовите авторов акторно-сетевой теории. 
3. В чём сущность акторно-сетевой теории Латура  
4. Кто впервые определил термин «актор»? Л. Теньер 
5. В чем суть подхода в определении акторно-сетевой Дж. Ло? 
6. В чем суть подхода в определении акторно-сетевой М. Каллона? 
7. Что даёт использование акторно-сетевой теории? 
8. На каких разделах гуманитарного знания базируется акторно-сетевая теория? 
9. Как технологии акторно-сетевой теории могут быть частью общества? 
10. Чьи идеи повлияли в её формировании в наибольшей мере?  

 
1. Учебная дисциплина - Социологический анализ социальных сетей в Интернете 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические подходы к исследованию социальных сетей в интернете 
2. Тема практического занятия 
Тема 2.3. Активность и роль актора в социальных сетях: теоретический аспект 
3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам. 
4. Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Указать уровни социальных сетей Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Основание акторно-сетевой теории содержит 

взаимодействие и взаимовлияние различных элементов 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Работы ученых по определению мнения о первичности 

и доминирующей роли сети над человеческими 

акторами 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Б. Латур о принципах акторно-сетевой теории 

относительно социологии 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) занятия 
 

Вопросы к обсуждению: 
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? 
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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–? 
ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма задания:  реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
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 

 
Примерный перечень тестовых заданий 

 
Модуль контрольного тестирования № 2 .  

 
Вариант 1 
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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 

 
1. Учебная дисциплина -Социологический анализ социальных сетей в Интернете 

РАЗДЕЛ 3. Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и 

приложения  
2. Тема практического занятия 
Тема 3.1.  Методы анализа компьютерных социальных сетей в Интернете 
3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 

способность и умение использовать специфику количественной и качественной стратегии 

социологического исследования социальных сетей, применительно к задачам 

фундаментального или прикладного характера; способность осваивать новые модели и 

методы анализа.  
4. Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные направления исследования компьютерных 

социальных сетей 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
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2 2. Модели анализа компьютерных социальных сетей 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 3. Методы анализа компьютерных социальных сетей 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите периоды возникновения методологии и методов исследования связей 

между социальными акторами в психологии и когда были применены матричная алгебра и 

теория графов. 
2. Что является предметом анализа социальных сетей? 
3. Назовите особенности использования математического аппарата анализа 

социальных сетей в Интернете. 
4. Какое влияние оказывает методология исследования социальных сетей в 

Интернете на компьютерные науки, менеджмент, социальную медицину, молекулярную 

биологию? 
5. В чем суть исследований социальных сетей С. Вассермана и Ф. Паттисона? 
6. Какими терминами оперируют аналитики при анализе социальных сетей в 

Интернете? 
7. Приведите примеры философских концепций направлений анализа социальных 

сетей в других культурах.  
8. Какая самая простая форма социальной сети, используемая для анализа, и как ее 

изображают? 
9. Обоснуйте актуальность направлений анализа социальных сетей в социологии. 
10. Какие основные направления в анализе социальных сетей используют? 

Перечислите их и дайте характеристику по каждому направлению. 
11. Перечислите ученых, развивавших концепцию социальных сетей, как 

обозначение системы сложных взаимоотношений между людьми. 
12. Что является важным для социологии при анализе социальных сетей? 
13. Приведите примеры форм социальных сетей и какова их полезность для 

индивида? 
 

1. Учебная дисциплина -Социологический анализ социальных сетей в Интернете 

РАЗДЕЛ 3. Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и 

приложения  
2. Тема практического занятия 
Тема 3.2. Технологии анализа данных социальных сетей в Интернете. 
3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 

способность и умение использовать специфику количественной и качественной стратегии 

социологического исследования социальных сетей, применительно к задачам 

фундаментального или прикладного характера; способность осваивать новые модели и 

методы анализа.  
4. Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Социальные сети, область применения сетевых 

подходов и их ограничения.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Анализ социальных связей между пользователями 

Модели анализа компьютерных социальных сетей 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 3Анализ сообщений и профилей пользователей 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Содержание практического и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Какова роль социальных сетей в распространении новых идей и техник? 
2. Перечислите параметры анализа социальных сетей, какова их сущность? 
3. Перечислите атрибуты социальных сетей в Интернете, каковы их функции? 
4. Приведите примеры интернет-платформ социальных сетей с учетом их 

географической привязки. 
5. Кто автор исследования основных мотиваций участия в социальных сетях? 

Перечислите их. 
6. Для чего используется анализ социальных сетей? В чем его суть? 
7. Какова специфика анализа социальных сетей? 
8. Какие существуют источники развития анализа социальных сетей? Перечислите их. 
9. Что явилось катализатором развития анализа социальных сетей в современном 

мире? 
10. Что является сетевизацией, и с какими процессами она связана? 
11. В чем суть второго источника развития анализа социальных сетей? 
12. Обоснуйте важность развития математических методов анализа и визуализации 

данных (в частности, теории графов). 
 

1. Учебная дисциплина - Социологический анализ социальных сетей в Интернете 

РАЗДЕЛ 3. Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и 

приложения  
2. Тема практического занятия 
Тема 3.3. Подходы к получению исходных данных для анализа компьютерных 

социальных сетей 
3. Цель занятия. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные социальных сетей, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 

способность и умение использовать специфику количественной и качественной стратегии 

социологического исследования социальных сетей, применительно к задачам 

фундаментального или прикладного характера; способность осваивать новые модели и 

методы анализа.  
4. Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сетевые подходы и традиционные статистические 

методы.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Совместное использование сетевых и статистических 

методов.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Области применения социальных сетей.  Опрос, оценка знаний 
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Социальные сети как междисциплинарный подход к 

решению конкретных задач.  
Особенности восприятия информации аудиториями 

разных социальных сетей. 
Подходы к получению исходных данных для анализа 

компьютерных социальных сетей 

 студентов 
 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 
Вопросы к обсуждению: 

           1. Что содержат данные анализа о социальных сетях? 
2. Из каких источников данные о социальных сетях могут быть получены? 

3. Каковы методы получения данных о социальных сетях? Перечислите их. 
4. Для каких целей используют данные социальных сетей? Охарактеризуйте их 
5. В чем суть стратегий сбора данных для анализа социальных сетей? Обоснуйте их 

актуальность. 
6. Дайте характеристику анализа устойчивости и валидности структур получаемых 

социальных сетей.  
7. В чем разница анализа социальных сетей с однотипными и разнотипными акторами?  
8. Какие факторы необходимо принимать во внимание при обработке социальных 

данных, полученных в результате анализа социальных сетей? 
9. Какие интерфейсы социальных сетей являются источниками данных реального 

времени? 
10. Назовите интерфейсы социальных сетей, предназначенные для просмотра и 

взаимодействия со страницами социальной сети в веб-браузере либо для использования 
данных пользователей специализированными приложениями? 
11. Приведите перечень основных изучаемых свойств сетей, их смыслового наполнения. 
12. Приведите примеры эффективного использования анализа данных социальных сетей 
для раскрытия различных преступлений. 
13. Какие основные инструменты анализа данных социальных сетей существуют? 
14. Назовите этапы работы аналитика с собранными данными социальных сетей. 
15. Какой был разработан инструмент для получения больших наборов данных из 
различных интернет-сервисов, каков его функционал? 
 
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 

   
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 
 

Форма практического задания: контрольная работа 
Тема практического занятия: Методы анализа компьютерных социальных сетей в 

Интернете  
Примерные темы контрольных работ:  
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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 

 
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,  
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(!) 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»).  
(!) все перечисленное  
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 
Тема 1.1. Контексты возникновения сетевого подхода. 

 
 

 
Тема 1.2. Виды социальных сетей, особенности их коммуникаций 
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Тема 1.3. Функциональные особенности социальных сетей и способы их 

коммуникаций 
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114  

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 
Тема 2.1. Анализ социальных сетей в Интернете 
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Тема 2.2. Акторно-сетевой аспект к исследованию социальных сетей в Интернете 

 Вопрос о взаимодействии и взаимовлиянии 
технологического и социального лежит в основании 
акторно-сетевой теории (АСТ). Ее представители 
предлагают особый метод изучения социотехнических 
отношений в условиях сложных сетей взаимосвязи и 
взаимообусловленности, в которых технологические, 
социальные и культурные элементы рассматриваются в 
одной общей плоскости взаимодействия. Продолжая 
постструктуралистскую традицию, акторно-сетевая теория 
отрицает наличие диалектических оппозиций субъект—
объект, природа—общество, действие—структура, макро-
микро.  

 

 
Тема 2.3. Активность и роль актора в социальных сетях: теоретический аспект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Актор" — это то, что побуждается к действию множеством 
других. В словосочетании "актор-сеть" актор не является 
источником действия, а представляет собой движущуюся цель 
обширной совокупности сущностей, роящейся в его направлении. 
Б. Латур уточняет, что употребление понятия "актор" не вносит 
ясности в определение действующего, т.е. никогда не ясно, кто 
или что действует и когда это действие происходит. Поэтому 
действие является смещенным.  

 «Я использую термин "актор", "агент" или "актант" без всякой 
задней мысли о том, что они могут быть, или о том, какие 
свойства могут быть им присущи» . Он уточняет, что сущностная 
характеристика "персонажа" или "роли" состоит в том, что они 
являются самостоятельными сущностями (будь то индивид или 
коллектив, а также фигуративная (антропоморфная или 
зооморфная) или не фигуративная репрезентация). "Незачем 
знать, что представляют собой акторы, нужно предоставить им 
определяться самим и проследить, как каждый из них влияет на 
волю других, образуя каналы перевода". 
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Ресурсом являются средства информации, с 
помощью которых проводится социальная 
репродукция. Власть в социальной системе 
постоянна в пространстве и времени и регулирует 
отношения автономии и зависимости между 
акторами или коллективами в контексте социальных 
взаимодействий. Власть проявляется при создании 
структур — «знающие» акторы определенным 
образом направляют ресурсы, структурируют 
свойства социальных систем.  
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РАЗДЕЛ 3. Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и 

приложения  
Тема 3.1. Методы анализа компьютерных социальных сетей в Интернете 
 
  

 
Тема 3.2. Технологии анализа данных социальных сетей в Интернете 
 

 
 

 
 

Существуют две различные 
стратегии сбора данных для 
анализа социальных сетей 

Вторая стратегия может 
быть названа 

«актороцентрической» и 
заключается в сборе 

данных обо всех 
взаимодействиях, в 

которые включен 
определенный актор 

Первая направлена на 
получение данных о 
взаимодействиях всех 
акторов сети 

Социальные сети с разнотипными 
акторами применяются для анализа 
структуры некоторых коллективов 

стандартная и наиболее часто 
используемая модель социальной 
сети предполагает идентичность 

свойств акторов как вершин 
некоторого графа.  

Социальные сети могут быть разделены на сети с 
однотипными и разнотипными акторами.  
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Тема 3.3. Подходы к получению исходных данных для анализа компьютерных 

социальных сетей 

 
 
 
 
  

изучение 
интересующих 
исследователя 
явлений 
представляют 
двух видов:  

рассмотрение 
сетевых причин 

некоторого явления 

рассмотрение влияния 
некоторых явлений на 
характеристики сетей 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организации 

учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления 

учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать 

связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, 

сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде 

случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме 

не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении 

сложного материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисциплине 
(модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над 

дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в 

практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии 

внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная 

основа всего курса или крупных его разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - диалог. 

По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала. 

Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет 

между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 

усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 

опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 

методику подачи материала. 
- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный 

вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, 

поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную 

вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 
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- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что касается 

презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 
самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных 

вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и 

лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым 

еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ. 

Тема 1.1. Система знаний о 

народонаселении: базовые понятия, 

теории, структуры. 
 

Социальное и биологическое в развитии населения. Основные 

понятия (население, народонаселение, демографическое развитие, 

демографический рост, воспроизводство населения, когорта и 

поколение, демографические структуры, демографические процессы, 

демографические события, демографическое поведение и др.). 

Численность населения и ее компоненты. Теория экспоненциального 

роста. Статистика, экономика и социология в системе знаний о 

народонаселении. Виды демографических структур. Половозрастной 

структура общества. Структуры населения по брачному и семейному 

состоянию. Городское и сельское население. Этническая структура. 

Социально-профессиональная и образовательная структуры 

населения и их взаимосвязь с демографическими процессами. 

Влияние численности населения и его структур на социальное 

развитие. Демографические переходы. 
Тема 1.2. Основные принципы 

демографического анализа. 
Источники демографической информации. Последовательность 

исследовательских и аналитических процедур: изучение 

демографических тенденций (сбор информации о населении, ее 

описание и анализ); изучение взаимосвязей между демографическими 

и социально-экономическими изменениями и факторов, их 

обусловливающих; разработка демографических прогнозов и 

разработка семейной и демографической политики. Состав населения 

и половозрастные пирамиды: типы, построение и анализ. Анализ 

динамики общей численности населения. Абсолютные и 

относительные демографические показатели: смертность, 

рождаемость, внутренняя и внешняя миграция. Демографические 

таблицы и кривые выживания. Уравнение демографического баланса. 

Реальное и условное поколение. Продольный и поперечный анализ. 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 

Тема 2.1. Изменения в 

демографической структуре и 

репродуктивном поведении в XXI в. 
 

Гиперболическая модель роста населения мира. Компоненты 

изменения численности населения мира: естественный прирост и 

миграционный прирост. Динамика населения мира, ее региональные 

особенности. Рост населения и социальное развитие. Тенденции 

изменений половозрастной структуры в регионах мира, РФ. 

Социальный прогресс и изменение в структуре смертности. 

Рождаемость и планирование семьи: социальные вызовы. Тенденции 

рождаемости в мире, её особенности в России. Эволюция семейной 
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структуры в контексте разрушения института традиционной семьи. 

Урбанизация и особенности внутренней миграции. Международный 

миграционный кризис (субъективистская глобализация, 

асинхронность развития стран, движение рабочей силы и капитала). 

Влияние миграции на социальные отношения в обществе. 
Тема 2.2. Управление 

демографическими процессами. 
Моделирование воспроизводство населения. Воздействие типов 

воспроизводства населения на жизнедеятельность общества.  

Демографические прогнозы: классификация, основы, принципы. 

Соотношение социальной, семейной и демографической политик. 

Региональная демографическая политика. Необходимость проведения 

демографической экспертизы программ социально-экономического 

развития. Концепция демографической политики в Российской Федерации 

до 2025 г. Опыт проведения демографической политики на мировом 

уровне. Программы планирования семьи. Деятельность ООН и др. 

международных организаций в области народонаселения. Всемирные 

конференции ООН по народонаселению. Демографические цели развития 

нового тысячелетия в контексте социальных изменений. 

 
 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
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стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий, обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ. 

 
Тема 1.1. Система знаний о народонаселении: базовые понятия, теории, 

структуры. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Разнообразие возрастных структур и демографическое старение.  
2. Современная семья: брачность и разводимость.  
3. Социальные нормы, ценностные ориентации, установки и мотивы как регуляторы 

демографического поведения.  
4. Теория экспоненциального роста.  
5. Классификации миграции.  
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6. Этнические аспекты демографических процессов. 
7. Концепция демографического перехода. 
8. Назначение и правила построения половозрастных пирамид. 

Тема 1.2. Основные принципы демографического анализа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Источники демографической информации.  
2. Виды демографических структур. 
3. Демографические показатели и коэффициенты. 
4. Исторические типы и режимы воспроизводства населения. 
5. Теория социализации поколений и эффект когорты. 
6. Демографические таблицы и кривые выживания. 
7. Продольный и поперечный анализ демографических процессов. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 

 Тема 2.1. Изменения в демографической структуре и репродуктивном поведении в XXI в.. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие принципы построения прогнозов населения. 
2. Трансформация форм брака и семьи как социальное явление. 
3. Механизмы регулирования репродуктивного поведения. 
4. Основы построения демографических прогнозов. 
5. Смертность: прогресс и взрывной рост неравенства  
6. Урбанизация и проблема депопуляции территорий. 
7. Демографическая политика в СССР и современной России. 

 Тема 2.2. Управление демографическими процессами. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рост населения планеты и социальное развитие.  
2. Демографический переход и географическое и социальное неравенство. 
3. Региональные, классовые и половые различия в продолжительности жизни. 
4. Концепция демографической политики РФ до 2025 г. 
5. Демографическая динамика стран классической иммиграции и ЕС. 
6. Этно-демографические процессы в Российской Федерации. 
7. Детерминанты демографического развития в странах СНГ.  
8. Демографическая динамика развивающихся стран. 

 

 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
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. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  



13  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
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2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ. 

1. Тема 1.1. Система знаний о народонаселении: базовые 

понятия, теории, структуры. 
Социальное и биологическое в развитии населения. Основные 

понятия (население, народонаселение, демографическое 

развитие, демографический рост, воспроизводство населения, 

когорта и поколение, демографические структуры, 
демографические процессы, демографические события, 

демографическое поведение и др.). Численность населения и ее 

компоненты. Теория экспоненциального роста. Статистика, 

экономика и социология в системе знаний о народонаселении. 

Виды демографических структур. Половозрастной структура 

общества. Структуры населения по брачному и семейному 

состоянию. Городское и сельское население. Этническая 

структура. Социально-профессиональная и образовательная 

структуры населения и их взаимосвязь с демографическими 

процессами. Влияние численности населения и его структур на 

социальное развитие. Демографические переходы. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Основные принципы демографического анализа. 
Источники демографической информации. Последовательность 

исследовательских и аналитических процедур: изучение 

демографических тенденций (сбор информации о населении, ее 

описание и анализ); изучение взаимосвязей между 

демографическими и социально-экономическими изменениями 

и факторов, их обусловливающих; разработка демографических 

прогнозов и разработка семейной и демографической политики. 

Состав населения и половозрастные пирамиды: типы, 

построение и анализ. Анализ динамики общей численности 

населения. Абсолютные и относительные демографические 

показатели: смертность, рождаемость, внутренняя и внешняя 

миграция. Демографические таблицы и кривые выживания. 

Уравнение демографического баланса. Реальное и условное 

поколение. Продольный и поперечный анализ. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 
3. Тема 2.1. Изменения в демографической структуре и 

репродуктивном поведении в XXI в. 
Гиперболическая модель роста населения мира. Компоненты 

изменения численности населения мира: естественный прирост 

и миграционный прирост. Динамика населения мира, ее 

региональные особенности. Рост населения и социальное 

развитие. Тенденции изменений половозрастной структуры в 

регионах мира, РФ. Социальный прогресс и изменение в 

структуре смертности. Рождаемость и планирование семьи: 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 



20  

социальные вызовы. Тенденции рождаемости в мире, её 

особенности в России. Эволюция семейной структуры в 

контексте разрушения института традиционной семьи. 

Урбанизация и особенности внутренней миграции. 

Международный миграционный кризис (субъективистская 

глобализация, асинхронность развития стран, движение 

рабочей силы и капитала). Влияние миграции на социальные 

отношения в обществе. 
4. Тема 2.2. Управление демографическими процессами. 

Моделирование воспроизводство населения. Воздействие типов 

воспроизводства населения на жизнедеятельность общества.  

Демографические прогнозы: классификация, основы, 

принципы. Соотношение социальной, семейной и 

демографической политик. Региональная демографическая 

политика. Необходимость проведения демографической 

экспертизы программ социально-экономического развития. 

Концепция демографической политики в Российской 

Федерации до 2025 г. Опыт проведения демографической 

политики на мировом уровне. Программы планирования семьи. 

Деятельность ООН и др. международных организаций в 

области народонаселения. Всемирные конференции ООН по 

народонаселению. Демографические цели развития нового 

тысячелетия в контексте социальных изменений. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ. 
 

 Тема 1.1. Система знаний о народонаселении: базовые понятия, теории, структуры. 

Цели занятия: раскрыть разнообразие возрастных структур, норм демографического 
старения, социальных норм, ценностных ориентаций, установок и мотивов как регуляторов 

демографического поведения; ознакомить с теорией экспоненциального роста, 
классификацией миграции, этническими аспектами демографических процессов, концепцией 

демографического перехода, назначением и правилами построения половозрастных пирамид. 

Структура практического занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Разнообразие возрастных структур и демографическое 

старение.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Современная семья: брачность и разводимость.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Социальные нормы, ценностные ориентации, 

установки и мотивы как регуляторы демографического 

поведения.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Теория экспоненциального роста.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Классификации миграции.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Этнические аспекты демографических процессов. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Концепция демографического перехода. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

8. Назначение и правила построения половозрастных 

пирамид. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Разнообразие возрастных структур и демографическое старение.  
2. Современная семья: брачность и разводимость.  
3. Социальные нормы, ценностные ориентации, установки и мотивы как регуляторы 

демографического поведения.  
4. Теория экспоненциального роста.  
5. Классификации миграции.  
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6. Этнические аспекты демографических процессов. 
7. Концепция демографического перехода. 
8. Назначение и правила построения половозрастных пирамид. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Разнообразие возрастных структур и демографическое старение.  
2. Современная семья: брачность и разводимость.  
3. Социальные нормы, ценностные ориентации, установки и мотивы как 

регуляторы демографического поведения.  
4. Теория экспоненциального роста.  
5. Классификации миграции.  
6. Этнические аспекты демографических процессов. 
7. Концепция демографического перехода. 
8. Назначение и правила построения половозрастных пирамид. 

 
Тема 1.2 Методика расчета показателей рождаемости. 

Цели занятия: сформировать представления об источниках демографической 

информации, видах демографических структур, демографических показателях и 

коэффициентах, исторических типах и режимах воспроизводства населения; ознакомить с 

теорией социализации поколений и эффектом когорты, демографическими таблицами и 

кривыми выживания, продольным и поперечным анализом демографических процессов. 

 Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Источники демографической информации.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Виды демографических структур. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Демографические показатели и коэффициенты. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Исторические типы и режимы воспроизводства 

населения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Теория социализации поколений и эффект когорты. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Демографические таблицы и кривые выживания. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Продольный и поперечный анализ демографических 

процессов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Источники демографической информации.  
2. Виды демографических структур. 
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3. Демографические показатели и коэффициенты. 
4. Исторические типы и режимы воспроизводства населения. 
5. Теория социализации поколений и эффект когорты. 
6. Демографические таблицы и кривые выживания. 
7. Продольный и поперечный анализ демографических процессов. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Источники демографической информации.  
2. Виды демографических структур. 
3. Демографические показатели и коэффициенты. 
4. Исторические типы и режимы воспроизводства населения. 
5. Теория социализации поколений и эффект когорты. 
6. Демографические таблицы и кривые выживания. 
7. Продольный и поперечный анализ демографических процессов. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 

 
 Тема 2.1. Изменения в демографической структуре и репродуктивном поведении в 

XXI в. 
Цели занятия: ознакомить студентов с общими принципами и основами построения 

прогнозов населения, механизмами регулирования репродуктивного поведения; провести 

сравнение демографической политики в СССР и современной России; дать представление о 

проблематике изменений показателей смертности на фоне научно-технического прогресса и 

взрывного роста неравенства, а также урбанизация и депопуляции территорий. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Общие принципы построения прогнозов населения. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Трансформация форм брака и семьи как социальное 

явление. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Механизмы регулирования репродуктивного 

поведения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Основы построения демографических прогнозов. Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Смертность: прогресс и взрывной рост неравенства Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Урбанизация и проблема депопуляции территорий. Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Демографическая политика в СССР и современной 

России. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Общие принципы построения прогнозов населения. 



24  

2. Трансформация форм брака и семьи как социальное явление. 
3. Механизмы регулирования репродуктивного поведения. 
4. Основы построения демографических прогнозов. 
5. Смертность: прогресс и взрывной рост неравенства  
6. Урбанизация и проблема депопуляции территорий. 
7. Демографическая политика в СССР и современной России. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Общие принципы построения прогнозов населения. 
2. Трансформация форм брака и семьи как социальное явление. 
3. Механизмы регулирования репродуктивного поведения. 
4. Основы построения демографических прогнозов. 
5. Смертность: прогресс и взрывной рост неравенства  
6. Урбанизация и проблема депопуляции территорий. 
7. Демографическая политика в СССР и современной России. 

 Тема 2.2. Управление демографическими процессами. 
 Цели занятия: ознакомить с Концепцией демографической политики РФ до 2025 г., 
динамикой роста населения планеты и ее взаимосвязью с социальным развитием, а также 

демографическим переходом и географическим и социальным неравенством, региональными, 
классовыми и половыми различиями в продолжительности жизни; рассмотреть и обсудить 

наблюдаемую демографическую динамику стран развивающихся стран, классической иммиграции 

и ЕС, этно-демографические процессы в Российской Федерации, детерминанты демографического 

развития в странах СНГ. 
 Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Рост населения планеты и социальное развитие.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Демографический переход и географическое и 

социальное неравенство. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Региональные, классовые и половые различия в 

продолжительности жизни. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Концепция демографической политики РФ до 2025 г. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Демографическая динамика стран классической 

иммиграции и ЕС. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Этно-демографические процессы в Российской 

Федерации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Детерминанты демографического развития в странах 

СНГ.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

8. Демографическая динамика развивающихся стран. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
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1. Рост населения планеты и социальное развитие.  
2. Демографический переход и географическое и социальное неравенство. 
3. Региональные, классовые и половые различия в продолжительности жизни. 
4. Концепция демографической политики РФ до 2025 г. 
5. Демографическая динамика стран классической иммиграции и ЕС. 
6. Этно-демографические процессы в Российской Федерации. 
7. Детерминанты демографического развития в странах СНГ.  
8. Демографическая динамика развивающихся стран. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Рост населения планеты и социальное развитие.  
2. Демографический переход и географическое и социальное неравенство. 
3. Региональные, классовые и половые различия в продолжительности жизни. 
4. Концепция демографической политики РФ до 2025 г. 
5. Демографическая динамика стран классической иммиграции и ЕС. 
6. Этно-демографические процессы в Российской Федерации. 
7. Детерминанты демографического развития в странах СНГ.  
8. Демографическая динамика развивающихся стран. 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Социально-демографический 

анализ рождаемости» разработаны на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организации 

учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления 

учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать 

связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, 

сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде 

случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме 

не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении 

сложного материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисциплине 
(модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над 

дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в 

практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии 

внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная 

основа всего курса или крупных его разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - диалог. 

По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала. 

Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет 

между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 

усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 

опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 

методику подачи материала. 
- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный 

вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, 

поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную 

вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 
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- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что касается 

презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 
самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных 

вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и 

лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым 

еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ. 

Тема 1.1. Репродуктивное поведение 

и детность.  
Репродуктивное поведение как система действий, отношений и 

психических состояний личности, связанных с рождением или отказом 

от рождения детей. Детность как важный демографический критерий 

классификации семей и основа их типологизации: бездетная, 

малодетная и многодетная. Исследование репродуктивных установок и 

репродуктивных мотивов. Причины изменения репродуктивного 

поведения. Корреляционный анализ как основной метод 

статистического изучения репродуктивности. Внешние индикаторы 

репродуктивных установок. Изменение потребности семьи и личности 

в детях в рамках изменяющихся социально-экономических, 

исторических и демографических условий. 
Тема 1.2. Методика расчета 

показателей рождаемости. 
Рождаемость как демографический параметр. Демографические 

модели рождаемости. Категория плодовитости (фертильности). 

Показатели частоты и интенсивности абортов. Показатели 

рождаемости для условного поколения (коэффициенты рождаемости 

для периода). Коэффициент (индекс) детности. Абсолютное число 

рождений. Общий коэффициент рождаемости. Специальный 

коэффициент рождаемости. Частные коэффициенты рождаемости. 

Повозрастные коэффициенты рождаемости. Суммарный коэффициент 

рождаемости. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ И МИРЕ. 

Тема 2.1. Причины и последствия 

развития массовой малодетности. 
Исторические причины развития массовой малодетности семей. 

Функции семьи в обществе и изменение роли детей в семье: эволюция 

социальных ролей от аграрного общества к индустриальной 

цивилизации. Индустриализация сельского хозяйства и урбанизация 

деревенского быта. Вне-семейный характер социальных ценностей и 

норм индустриального общества. Противоречие между 

репродуктивными интересами семьи и общества. Демографический 

переход и «парадокс» обратной связи между условиями жизни и 

рождаемостью. 
Демографические и социальные последствия длительного сохранения 

массовой малодетности российского общества: депопуляция, старение 

совокупной рабочей силы, замещение населения. 
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Тема 2.2. Динамика рождаемости и 

проблемы демографической 

политики. 

Динамика уровня рождаемости в мире. Особенности воспроизводства 

населения в различных регионах мира. Динамика уровня рождаемости в 

России. Тенденция к старению и сокращению населения в развитых 

странах. Снижение суммарных коэффициентов рождаемости. 

Прогрессирующее распространение среди населения неомальтузианской 

практики. Парадигма модернизации и кризис семьи. Трансформации 

моделей репродуктивного поведения. Отказ от детей (child-free, child-hate). 
Отсутствие связи сексуального поведения с репродуктивным, 

родительским, брачным. Доминирование рациональных регуляторов над 

нормативными. Проблемы демографической политики в России: низкая 

рождаемость, высокая смертность и масштабные миграционные процессы. 

 
 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
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участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ. 

 
Тема 1.1. Репродуктивное поведение и детность. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Воспроизводство населения как смена поколений. 
2. Рождаемость реальных и условных поколений.  
3. Репродуктивная установка и репродуктивное поведение. 
4. Идеальное, желаемое и ожидаемое число детей.  
5. Детность как демографический критерий. 
6. Концепция демографического перехода. 
7. Изменения репродуктивных мотивов: причины и последствия. 

 

Тема 1.2. Методика расчета показателей рождаемости. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Категория плодовитости (фертильности).  
2. Коэффициент (индекс) детности.  
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3. Абсолютное число рождений.  
4. Общий коэффициент рождаемости.  
5. Специальный коэффициент рождаемости.  
6. Частные коэффициенты рождаемости.  
7. Повозрастные коэффициенты рождаемости.  
8. Суммарный коэффициент рождаемости. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ И МИРЕ. 

 Тема 2.1. Причины и последствия развития массовой малодетности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Исторические причины развития массовой малодетности семей. 
2. Функции семьи в обществе и изменение роли детей в семье. 
3. Механизмы регулирования репродуктивного поведения. 
4. Вне-семейный характер социальных ценностей и норм индустриального общества. 
5. Индустриализация сельского хозяйства и урбанизация деревенского быта. 
6. Проблема сокращения населения и депопуляции.  
7. Трансформации моделей репродуктивного поведения.  

 Тема 2.2. Динамика рождаемости и проблемы демографической политики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Парадигма модернизации и кризис семьи. 
2. Стратегии child-free и child-hate. 
3. Динамика уровня рождаемости в России.  
4. Динамика уровня рождаемости в мире. 
5. Доминирование рациональных регуляторов над нормативными.  
6. Снижение суммарных коэффициентов рождаемости как тенденция. 
7. Демографический переход и «парадокс» обратной связи между условиями жизни и 

рождаемостью. 
8. Проблемы демографической политики в России. 

 

 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
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. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
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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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 
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пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
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«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Тема 1.1. Репродуктивное поведение и детность. 

Репродуктивное поведение как система действий, отношений 

и психических состояний личности, связанных с рождением 

или отказом от рождения детей. Детность как важный 

демографический критерий классификации семей и основа их 

типологизации: бездетная, малодетная и многодетная. 

Исследование репродуктивных установок и репродуктивных 

мотивов. Причины изменения репродуктивного поведения. 

Корреляционный анализ как основной метод статистического 

изучения репродуктивности. Внешние индикаторы 

репродуктивных установок. Изменение потребности семьи и 

личности в детях в рамках изменяющихся социально-
экономических, исторических и демографических условий. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Методика расчета показателей рождаемости. 
Рождаемость как демографический параметр. 

Демографические модели рождаемости. Категория 

плодовитости (фертильности). Показатели частоты и 

интенсивности абортов. Показатели рождаемости для 

условного поколения (коэффициенты рождаемости для 

периода). Коэффициент (индекс) детности. Абсолютное число 

рождений. Общий коэффициент рождаемости. Специальный 

коэффициент рождаемости. Частные коэффициенты 

рождаемости. Повозрастные коэффициенты рождаемости. 

Суммарный коэффициент рождаемости. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3. Тема 2.1. Причины и последствия развития массовой 

малодетности. 
Исторические причины развития массовой малодетности 

семей. Функции семьи в обществе и изменение роли детей в 

семье: эволюция социальных ролей от аграрного общества к 

индустриальной цивилизации. Индустриализация сельского 

хозяйства и урбанизация деревенского быта. Вне-семейный 

характер социальных ценностей и норм индустриального 

общества. Противоречие между репродуктивными 

интересами семьи и общества. Демографический переход и 

«парадокс» обратной связи между условиями жизни и 

рождаемостью. 
Демографические и социальные последствия длительного 

сохранения массовой малодетности российского общества: 

депопуляция, старение совокупной рабочей силы, замещение 

населения. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 2.2. Динамика рождаемости и проблемы 

демографической политики. 
Динамика уровня рождаемости в мире. Особенности 

Устное изложение 

материала с 

использованием 
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воспроизводства населения в различных регионах мира. 

Динамика уровня рождаемости в России. Тенденция к 

старению и сокращению населения в развитых странах. 

Снижение суммарных коэффициентов рождаемости. 

Прогрессирующее распространение среди населения 

неомальтузианской практики. Парадигма модернизации и 

кризис семьи. Трансформации моделей репродуктивного 

поведения. Отказ от детей (child-free, child-hate). Отсутствие 

связи сексуального поведения с репродуктивным, 

родительским, брачным. Доминирование рациональных 

регуляторов над нормативными. Проблемы демографической 

политики в России: низкая рождаемость, высокая смертность 

и масштабные миграционные процессы. 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ. 
 

 Тема 1.1. Репродуктивное поведение и детность. 
Цели занятия: раскрыть понятия воспроизводства населения как смены поколений и 

детности как демографического критерия; сутью параметра рождаемости в демографии; 

разъяснить отличия реальных и условных поколений; вариативность репродуктивных 
установок и репродуктивного поведения; ознакомить с концепцией демографического 

перехода, причинами и последствиями наблюдаемых изменений репродуктивных мотивов. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Воспроизводство населения как смена поколений. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Рождаемость реальных и условных поколений. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Репродуктивная установка и репродуктивное 

поведение. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Идеальное, желаемое и ожидаемое число детей. Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Детность как демографический критерий. Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Концепция демографического перехода. Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Изменения репродуктивных мотивов: причины и 

последствия. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Воспроизводство населения как смена поколений. 
2. Рождаемость реальных и условных поколений.  
3. Репродуктивная установка и репродуктивное поведение. 
4. Идеальное, желаемое и ожидаемое число детей.  
5. Детность как демографический критерий. 
6. Концепция демографического перехода. 
7. Изменения репродуктивных мотивов: причины и последствия. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Воспроизводство населения как смена поколений. 
2. Рождаемость реальных и условных поколений.  
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3. Репродуктивная установка и репродуктивное поведение. 
4. Идеальное, желаемое и ожидаемое число детей.  
5. Детность как демографический критерий. 
6. Концепция демографического перехода. 
7. Изменения репродуктивных мотивов: причины и последствия. 

 
Тема 1.2 Методика расчета показателей рождаемости. 

Цели занятия: раскрыть сущность категории фертильности и индекса детности; 
ознакомить, разъяснить специфику и охарактеризовать актуальность вычисления и 

применения различных типов коэффициентов рождаемости в анализе полученных результатов 

социологических и демографических исследований.  

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Категория плодовитости (фертильности). Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Коэффициент (индекс) детности. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Абсолютное число рождений. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Общий коэффициент рождаемости. Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Специальный коэффициент рождаемости. Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Частные коэффициенты рождаемости. Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Повозрастные коэффициенты рождаемости. Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Суммарный коэффициент рождаемости. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Категория плодовитости (фертильности).  
2. Коэффициент (индекс) детности.  
3. Абсолютное число рождений.  
4. Общий коэффициент рождаемости.  
5. Специальный коэффициент рождаемости.  
6. Частные коэффициенты рождаемости.  
7. Повозрастные коэффициенты рождаемости.  
8. Суммарный коэффициент рождаемости. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Категория плодовитости (фертильности).  
2. Коэффициент (индекс) детности.  
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3. Абсолютное число рождений.  
4. Общий коэффициент рождаемости.  
5. Специальный коэффициент рождаемости.  
6. Частные коэффициенты рождаемости.  
7. Повозрастные коэффициенты рождаемости.  
8. Суммарный коэффициент рождаемости. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ И 

МИРЕ. 
  Тема 2.1. Причины и последствия развития массовой малодетности. 
Цели занятия: ознакомить студентов с историческими причинами развития массовой 

малодетности семей; функциями семьи в обществе, ролью детей в семье; различными 

механизмами регулирования репродуктивного поведения; разъяснить вне-семейный характер 

социальных ценностей и норм индустриального общества; сформировать знания предпосылок 

и последствий индустриализации сельского хозяйства, урбанизации деревенского быта, 

сокращения населения, депопуляции, трансформации моделей репродуктивного поведения. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Исторические причины развития массовой 

малодетности семей. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Функции семьи в обществе и изменение роли детей в 

семье. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Механизмы регулирования репродуктивного 

поведения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Вне-семейный характер социальных ценностей и норм 

индустриального общества. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Индустриализация сельского хозяйства и урбанизация 

деревенского быта. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Проблема сокращения населения и депопуляции. Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Трансформации моделей репродуктивного поведения. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Исторические причины развития массовой малодетности семей. 
2. Функции семьи в обществе и изменение роли детей в семье Функции семьи в 

обществе и изменение роли детей в семье. 
3. Механизмы регулирования репродуктивного поведения. 
4. Вне-семейный характер социальных ценностей и норм индустриального 

общества. 
5. Индустриализация сельского хозяйства и урбанизация деревенского быта. 
6. Проблема сокращения населения и депопуляции.  
7. Трансформации моделей репродуктивного поведения.  
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Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Исторические причины развития массовой малодетности семей. 
2. Функции семьи в обществе и изменение роли детей в семье. 
3. Механизмы регулирования репродуктивного поведения. 
4. Вне-семейный характер социальных ценностей и норм индустриального 

общества. 
5. Индустриализация сельского хозяйства и урбанизация деревенского быта. 
6. Проблема сокращения населения и депопуляции.  
7. Трансформации моделей репродуктивного поведения.  

 Тема 2.2. Динамика рождаемости и проблемы демографической политики. 
 Цели занятия: ознакомить с динамикой уровня рождаемости в мире и особенностями 
воспроизводства населения в различных регионах мира; обсудить наблюдаемое снижение 

суммарных коэффициентов рождаемости населения планеты и общую тенденцию старения и 

сокращения населения в развитых странах; разъяснить взаимосвязь парадигмы западно-
центристской индустриальной модернизации и кризиса традиционной семьи, а также фиксируемое 

на фоне трансформации моделей репродуктивного поведения, отказа от детей в моделях child-free и 

child-hate прогрессирующее распространение среди населения неомальтузианской практики и 

превалирование рациональных регуляторов над нормативными; обсудить динамику уровня 

рождаемости в России и имеющиеся проблемы в демографической политике. 

 Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Парадигма модернизации и кризис семьи. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Стратегии child-free и child-hate. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Динамика уровня рождаемости в России.  Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Динамика уровня рождаемости в мире. Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Доминирование рациональных регуляторов над 

нормативными.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Снижение суммарных коэффициентов рождаемости 

как тенденция. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Демографический переход и «парадокс» обратной 

связи между условиями жизни и рождаемостью. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

8. Проблемы демографической политики в России. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Парадигма модернизации и кризис семьи. 
2. Стратегии child-free и child-hate. 
3. Динамика уровня рождаемости в России.  
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4. Динамика уровня рождаемости в мире. 
5. Доминирование рациональных регуляторов над нормативными.  
6. Снижение суммарных коэффициентов рождаемости как тенденция. 
7. Демографический переход и «парадокс» обратной связи между условиями жизни 

и рождаемостью. 
8. Проблемы демографической политики в России. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Парадигма модернизации и кризис семьи. 
2. Стратегии child-free и child-hate. 
3. Динамика уровня рождаемости в России.  
4. Динамика уровня рождаемости в мире. 
5. Доминирование рациональных регуляторов над нормативными.  
6. Снижение суммарных коэффициентов рождаемости как тенденция. 
7. Демографический переход и «парадокс» обратной связи между условиями 

жизни и рождаемостью. 
8. Проблемы демографической политики в России. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организации 

учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления 

учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать 

связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, 

сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде 

случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме 

не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении 

сложного материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисциплине 
(модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над 

дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в 

практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии 

внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная 

основа всего курса или крупных его разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - диалог. 

По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала. 

Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет 

между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 

усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 

опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 

методику подачи материала. 
- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный 

вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, 

поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную 

вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 
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- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что касается 

презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 
самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных 

вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и 

лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым 

еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. СМЕРТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

Тема 1.1. Смертность как 

демографический процесс. 
Определения понятия смертность. Значение смертности для анализа 

демографических процессов. Показатели уровня смертности: абсолютное число 

смертей, общий коэффициент смертности, повозрастные коэффициенты 

смертности. Способы расчета показателей уровня смертности. Смертность по 

причинам: определение причин смерти. Основные классы болезней и причин 

смерти. Вычисление общих коэффициентов смертности по причинам смерти. 

Особенности анализа младенческой смертности. Движение населения и место 

смертности среди компонент движения населения. Демографический 

коэффициент и вероятность. Методы расчета числа человеко-лет жизни, 

подверженных риску смерти. Общий коэффициент смертности. Частные 

коэффициенты смертности. Возрастные особенности смертности. Неравенство 

в смертности. Коэффициент Джини. Концепция эпидемиологического 

перехода: определение, стадии. Модели эпидемиологического перехода. 

Социальный прогресс и изменение структуры уровня смертности по причинам 

смерти. Тенденции изменения смертности в России и других странах. 

Тема 1.2. Здоровье и 

продолжительность 

жизни. 

Определение понятия здоровье. Этапы эволюции здоровья и смертности 

населения. Факторы, влияющие на здоровье и смертность населения 

(эндогенные и экзогенные факторы). Влияние санитарной культуры общества и 

экологической среды на уровень смертности и средней продолжительности 

жизни населения. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в России. 

Динамика ожидаемой продолжительности жизни в зарубежных странах. 

Интервальный показатель продолжительности жизни. Гендерные различия 

средней продолжительности жизни: средняя продолжительность жизни 

мужчин и женщин. Демографический смысл показателя средней ожидаемой 

предстоящей жизни новорожденного. Значение уровня жизни, как фактора, 

определяющего продолжительность жизни. Роль эффективности служб 

здравоохранения в снижении уровня смертности. Источники информации для 

оценки здоровья. Современная система статистики здоровья населения: 

заболеваемость по обращаемости, заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности, госпитализированная заболеваемость. Определение понятия 
самосохранительное поведение. История изучения самосохранительного 

поведения. Статистика влияния вредных привычек на уровень заболеваемости 

и смертности населения России и других стран. Формирование основных 

принципов здорового образа жизни. 
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ. 

Тема 2.1. Индексный 

метод, коэффициенты 

смертности, таблицы 

дожития. 

Применение индексного метода в анализе динамики общего коэффициента 

смертности. Расчет общих и специальных коэффициентов смертности. Метод 

стандартизации: сущность, особенности, интерпретация и ограничения 

применения. Введение в таблицы смертности (дожития). Основные методы 

построения таблиц смертности. Таблица дожития для когорты. Основные 

функции таблицы смертности. Взаимосвязи показателей таблиц смертности. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни. Историческая динамика и 

перспективы изменения смертности и дожития в когортах. Таблица дожития 

календарного периода. Связь между коэффициентом и вероятностью смерти. 

Основные расчетные формулы таблицы смертности. Особенности расчетов в 

младшей и открытой возрастных группах. Проблема закрытия таблиц дожития 

в старшей возрастной группе в условиях завышения возраста. Таблицы 

дожития с множественным выбытием. Основные показатели и расчетные 

формулы таблиц дожития по причинам. Метод исключения отдельных причин 

смерти. 
Тема 2.2. Метод 

декомпозиции и 

дифференциация 

смертности. 

Приложение математических моделей смертности к прогнозированию уровня и 

половозрастной структуры смертности. Особенности возрастных кривых смертности 

человеческих популяций. Демографическая сетка: визуализации демографических 

данных. Модели возрастных особенностей смертности. Сила смертности. 

Модальный возраст смерти. Декомпозиция ожидаемой продолжительности жизни по 

причинам смерти. Анализ межстрановых различий в ожидаемой продолжительности 

жизни с поправкой на качество: влияние систем ценностей Смертность в России и 

развитых странах: различия и сходства. Определение и измерение социально-
экономических различий в смертности. Дифференциация смертности по 

социальному статусу и ее тенденции. Различия в смертности по брачному статусу, 

расе и национальности, между полами, городом и селом. Региональная 

дифференциация смертности. Меры меж-индивидуальных различий в 

распределении по продолжительности жизни, построенные на основе таблиц 

смертности. Рост продолжительности жизни и гипотеза о динамическом равновесии. 

 
 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 
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двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
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Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. СМЕРТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

 
Тема 1.1. Смертность как демографический процесс. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Определения понятия смертность, классификация болезней и причин 

смертности.  
2. Показатели уровня смертности: абсолютное число смертей, общий коэффициент 

смертности, повозрастные коэффициенты смертности.  
3. Социальный прогресс и изменение структуры уровня смертности по причинам 

смерти. 
4. Неравенство в смертности: коэффициент Джини. 
5. Концепция и модели эпидемиологического перехода. 
6. Способы расчета показателей уровня смертности. 
7. Особенности анализа младенческой смертности. 

 
Тема 1.2. Здоровье и продолжительность жизни.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Современные методы оценки влияния вредных факторов окружающей среды на 

здоровье населения. 
2. Этапы эволюции здоровья и смертности населения. 
3. Влияние вредных привычек на уровень заболеваемости и смертности и 

формирование основных принципов здорового образа жизни. 
4. Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на здоровье и смертность 

населения. 
5. Вклад средств массовой информации и социальной рекламы в формирование 

самосохранительного поведения. 
6. Значение уровня жизни, как фактора, определяющего продолжительность 

жизни. 
7. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в России. 
8. Интервальный показатель продолжительности жизни. 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ. 

 Тема 2.1. Индексный метод, коэффициенты смертности, таблицы дожития. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Индексного метода в анализе динамики общего коэффициента смертности. 
2. Общие и специальные коэффициенты смертности. 
3. Расчет средней продолжительности предстоящей жизни. 
4. Метод стандартизации: сущность, особенности, интерпретация и ограничения 

применения. 
5. Таблицы смертности: методы построения, основные функции, взаимосвязи 

показателей. 
6. Историческая динамика смертности и дожития в когортах. 
7. Таблица дожития календарного периода. 
8. Таблицы дожития с множественным выбытием.  

 Тема 2.2. Метод декомпозиции и дифференциация смертности. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Декомпозиция различий общего коэффициента смертности: интерпретация, 

достоинства и недостатки. 
2. Модальный возраст смерти. 
3. Модели возрастных особенностей смертности. 
4. Смертность в России и развитых странах: различия и сходства. 
5. Визуализация данных: построение демографической сетки. 
6. Дифференциация смертности по статусным основаниям. 
7. Изменение жизненного цикла и концепция демографического гомеостазиса. 

 
 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
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. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
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следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
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6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
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дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
1. Тема 1.1. Смертность как демографический процесс. 

 Определения понятия смертность. Значение смертности для 

анализа демографических процессов. Показатели уровня 

смертности: абсолютное число смертей, общий коэффициент 

смертности, повозрастные коэффициенты смертности. Способы 

расчета показателей уровня смертности. Смертность по 

причинам: определение причин смерти. Основные классы 

болезней и причин смерти. Вычисление общих коэффициентов 

смертности по причинам смерти. Особенности анализа 

младенческой смертности. Движение населения и место 

смертности среди компонент движения населения. 

Демографический коэффициент и вероятность. Методы расчета 

числа человеко-лет жизни, подверженных риску смерти. Общий 

коэффициент смертности. Частные коэффициенты смертности. 

Возрастные особенности смертности. Неравенство в смертности. 

Коэффициент Джини. Концепция эпидемиологического перехода: 

определение, стадии. Модели эпидемиологического перехода. 

Социальный прогресс и изменение структуры уровня смертности 

по причинам смерти. Тенденции изменения смертности в России 

и других странах.  

Устное 

изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Здоровье и продолжительность жизни. 
Определение понятия здоровье. Этапы эволюции здоровья и 

смертности населения. Факторы, влияющие на здоровье и 

смертность населения (эндогенные и экзогенные факторы). 

Влияние санитарной культуры общества и экологической среды 

на уровень смертности и средней продолжительности жизни 

населения. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в 

России. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в 

зарубежных странах. Интервальный показатель 

продолжительности жизни. Гендерные различия средней 

продолжительности жизни: средняя продолжительность жизни 

мужчин и женщин. Демографический смысл показателя средней 

ожидаемой предстоящей жизни новорожденного. Значение 

уровня жизни, как фактора, определяющего продолжительность 

жизни. Роль эффективности служб здравоохранения в снижении 

уровня смертности. Источники информации для оценки здоровья. 

Современная система статистики здоровья населения: 

заболеваемость по обращаемости, заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности, госпитализированная заболеваемость. 

Определение понятия самосохранительное поведение. История 

изучения самосохранительного поведения. Статистика влияния 

Устное 

изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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вредных привычек на уровень заболеваемости и смертности 

населения России и других стран. Формирование основных 

принципов здорового образа жизни. 
3. Тема 2.1. Индексный метод, коэффициенты смертности, 

таблицы дожития. 
Применение индексного метода в анализе динамики общего 

коэффициента смертности. Расчет общих и специальных 

коэффициентов смертности. Метод стандартизации: сущность, 

особенности, интерпретация и ограничения применения. 

Введение в таблицы смертности (дожития). Основные методы 

построения таблиц смертности. Таблица дожития для когорты. 

Основные функции таблицы смертности. Взаимосвязи 

показателей таблиц смертности. Средняя продолжительность 

предстоящей жизни. Историческая динамика и перспективы 

изменения смертности и дожития в когортах. Таблица дожития 

календарного периода. Связь между коэффициентом и 

вероятностью смерти. Основные расчетные формулы таблицы 

смертности. Особенности расчетов в младшей и открытой 

возрастных группах. Проблема закрытия таблиц дожития в 

старшей возрастной группе в условиях завышения возраста. 

Таблицы дожития с множественным выбытием. Основные 

показатели и расчетные формулы таблиц дожития по причинам. 

Метод исключения отдельных причин смерти. 

Устное 

изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 2.2. Метод декомпозиции и дифференциация 

смертности. 
Приложение математических моделей смертности к 

прогнозированию уровня и половозрастной структуры 

смертности. Особенности возрастных кривых смертности 

человеческих популяций. Демографическая сетка: визуализации 

демографических данных. Модели возрастных особенностей 

смертности. Сила смертности. Модальный возраст смерти. 

Декомпозиция ожидаемой продолжительности жизни по 

причинам смерти. Анализ межстрановых различий в ожидаемой 

продолжительности жизни с поправкой на качество: влияние 

систем ценностей Смертность в России и развитых странах: 

различия и сходства. Определение и измерение социально-
экономических различий в смертности. Дифференциация 

смертности по социальному статусу и ее тенденции. Различия в 

смертности по брачному статусу, расе и национальности, между 

полами, городом и селом. Региональная дифференциация 

смертности. Меры меж-индивидуальных различий в 

распределении по продолжительности жизни, построенные на 

основе таблиц смертности. Рост продолжительности жизни и 

гипотеза о динамическом равновесии. 

Устное 

изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 РАЗДЕЛ 1. СМЕРТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
 
 Тема 1.1. Смертность как демографический процесс. 

Цели занятия: ознакомить с понятием смертности, классификацией болезней и 

причинами смертности; показателями уровня смертности: абсолютным числом смертей, 

общим коэффициентом смертности, повозрастными коэффициентами смертности; разъяснить 

особенности анализа младенческой смертности; неравенство в смертности с привлечением 
коэффициента Джини и учетом проявившейся зависимости изменения структуры уровня 

смертности по причинам смерти от социального прогресса; представить концепцию и модели 

эпидемиологического перехода и способы расчета показателей уровня смертности. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Определения понятия смертность, классификация 

болезней и причин смертности.   

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Показатели уровня смертности: абсолютное число 

смертей, общий коэффициент смертности, повозрастные 

коэффициенты смертности.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Социальный прогресс и изменение структуры уровня 

смертности по причинам смерти. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Неравенство в смертности: коэффициент Джини. Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Концепция и модели эпидемиологического перехода. Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Способы расчета показателей уровня смертности. Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Особенности анализа младенческой смертности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Определения понятия смертность, классификация болезней и причин смертности.  
2. Показатели уровня смертности: абсолютное число смертей, общий коэффициент 

смертности, повозрастные коэффициенты смертности.  
3. Социальный прогресс и изменение структуры уровня смертности по причинам 

смерти. 
4. Неравенство в смертности: коэффициент Джини. 
5. Концепция и модели эпидемиологического перехода. 
6. Способы расчета показателей уровня смертности. 
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7. Особенности анализа младенческой смертности. 
 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Определения понятия смертность, классификация болезней и причин 

смертности.  
2. Показатели уровня смертности: абсолютное число смертей, общий коэффициент 

смертности, повозрастные коэффициенты смертности.  
3. Социальный прогресс и изменение структуры уровня смертности по причинам 

смерти. 
4. Неравенство в смертности: коэффициент Джини. 
5. Концепция и модели эпидемиологического перехода. 
6. Способы расчета показателей уровня смертности. 
7. Особенности анализа младенческой смертности. 

 

Тема 1.2. Здоровье и продолжительность жизни. 

Цели занятия: ознакомить с современными методами оценки влияния вредных 

факторов окружающей среды на здоровье населения, основными этапами эволюции здоровья 

и смертности населения, влиянием вредных привычек на уровень заболеваемости и 

смертности, эндогенными и экзогенными факторами, влияющими на здоровье и смертность 

населения. и формирование основных принципов здорового образа жизни; раскрыть значение 

уровня жизни, как фактора, определяющего продолжительность жизни; вклад средств 

массовой информации и социальной рекламы в формирование само-сохранительного 

поведения; дать характеристику динамики ожидаемой продолжительности жизни в России на 

основе интервального показателя продолжительности жизни. 

Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Современные методы оценки влияния вредных 

факторов окружающей среды на здоровье населения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Этапы эволюции здоровья и смертности населения. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Влияние вредных привычек на уровень заболеваемости 

и смертности и формирование основных принципов 

здорового образа жизни. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на 

здоровье и смертность населения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Значение уровня жизни, как фактора, определяющего 

продолжительность жизни. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Вклад средств массовой информации и социальной 

рекламы в формирование самосохранительного 

поведения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в 

России. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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8. Интервальный показатель продолжительности жизни. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Современные методы оценки влияния вредных факторов окружающей среды на 

здоровье населения. 
2. Этапы эволюции здоровья и смертности населения. 
3. Влияние вредных привычек на уровень заболеваемости и смертности и 

формирование основных принципов здорового образа жизни. 
4. Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на здоровье и смертность 

населения. 
5. Вклад средств массовой информации и социальной рекламы в формирование 

самосохранительного поведения. 
6. Значение уровня жизни, как фактора, определяющего продолжительность жизни. 
7. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в России. 
8. Интервальный показатель продолжительности жизни. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Современные методы оценки влияния вредных факторов окружающей среды на 

здоровье населения. 
2. Этапы эволюции здоровья и смертности населения. 
3. Влияние вредных привычек на уровень заболеваемости и смертности и 

формирование основных принципов здорового образа жизни. 
4. Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на здоровье и смертность 

населения. 
5. Вклад средств массовой информации и социальной рекламы в формирование 

самосохранительного поведения. 
6. Значение уровня жизни, как фактора, определяющего продолжительность 

жизни. 
7. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в России. 
8. Интервальный показатель продолжительности жизни. 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ. 
 

 Тема 2.1. Индексный метод, коэффициенты смертности, таблицы дожития. 
Цели занятия: ознакомить студентов с индексным методом в анализе динамики общего 

коэффициента смертности, а также общими и специальными коэффициенты смертности; 

обучить расчету средней продолжительности предстоящей жизни, использованию метода 

стандартизации; методике построения таблиц смертности, дожития календарного периода, 
дожития с множественным выбытием; рассмотреть историческую динамику смертности и 

дожития в когортах. 

Структура практического занятия. 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
1. Индексного метода в анализе динамики общего 

коэффициента смертности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Общие и специальные коэффициенты смертности. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Расчет средней продолжительности предстоящей 

жизни. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Метод стандартизации: сущность, особенности, 

интерпретация и ограничения применения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Таблицы смертности: методы построения, основные 

функции, взаимосвязи показателей. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Историческая динамика смертности и дожития в 

когортах. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Таблица дожития календарного периода. Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Таблицы дожития с множественным выбытием. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Индексного метода в анализе динамики общего коэффициента смертности. 
2. Общие и специальные коэффициенты смертности. 
3. Расчет средней продолжительности предстоящей жизни. 
4. Метод стандартизации: сущность, особенности, интерпретация и ограничения 

применения. 
5. Таблицы смертности: методы построения, основные функции, взаимосвязи 

показателей. 
6. Историческая динамика смертности и дожития в когортах. 
7. Таблица дожития календарного периода. 
8. Таблицы дожития с множественным выбытием.  

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Индексного метода в анализе динамики общего коэффициента смертности. 
2. Общие и специальные коэффициенты смертности. 
3. Расчет средней продолжительности предстоящей жизни. 
4. Метод стандартизации: сущность, особенности, интерпретация и ограничения 

применения. 
5. Таблицы смертности: методы построения, основные функции, взаимосвязи 

показателей. 
6. Историческая динамика смертности и дожития в когортах. 
7. Таблица дожития календарного периода. 
8. Таблицы дожития с множественным выбытием.  

 Тема 2.2. Метод декомпозиции и дифференциация смертности. 
 Цели занятия: ознакомить с декомпозицией различий общего коэффициента 

смертности, понятием модальный возраст смерти, моделями возрастных особенностей 

смертности, рассмотреть различия и сходства смертности в России и развитых странах, 



25  

изменения жизненного цикла и концепцию демографического гомеостазиса; обучить 

визуализации данных путем построения демографической сетки; раскрыть особенности 

дифференциация смертности по статусным основаниям. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Декомпозиция различий общего коэффициента 

смертности: интерпретация, достоинства и недостатки. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Модальный возраст смерти. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Модели возрастных особенностей смертности. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Смертность в России и развитых странах: различия и 

сходства. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Визуализация данных: построение демографической 

сетки.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Дифференциация смертности по статусным 

основаниям. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Изменение жизненного цикла и концепция 

демографического гомеостазиса. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Декомпозиция различий общего коэффициента смертности: интерпретация, 

достоинства и недостатки. 
2. Модальный возраст смерти. 
3. Модели возрастных особенностей смертности. 
4. Смертность в России и развитых странах: различия и сходства. 
5. Визуализация данных: построение демографической сетки. 
6. Дифференциация смертности по статусным основаниям. 
7. Изменение жизненного цикла и концепция демографического гомеостазиса. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Декомпозиция различий общего коэффициента смертности: интерпретация, 

достоинства и недостатки. 
2. Модальный возраст смерти. 
3. Модели возрастных особенностей смертности. 
4. Смертность в России и развитых странах: различия и сходства. 
5. Визуализация данных: построение демографической сетки. 
6. Дифференциация смертности по статусным основаниям. 
7. Изменение жизненного цикла и концепция демографического гомеостазиса. 

 
 
 



26  

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Декана факультета политических и 

социальных технологий 

 

 __________________ /Пивнева С.В./ 

28.02. 2024 г. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В ДЕМОГРАФИИ 
 

Направление подготовки 
39.04.01 «Социология» 

 
Направленность 

«Социальная демография» 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

 
 
 

Форма обучения 
Заочная  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2024 г. 
 

  



2  

Методические материалы по дисциплине (модулю)  «Математическая статистика в 

демографии» разработаны на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 
Социология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 №79, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология (далее – «ОПОП»), а также профессиональных 

стандартов: 01.012 «Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным 

социологическим исследованиям», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.10.2021 N 751н. и 03.017 «Демограф», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 08.06.2022 № 346н. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны рабочей группой в 

составе: 

Пивнева С.В., профессор, канд. пед. наук, доцент 
Денисова Диана Аркадьевна, заведующий кафедрой, канд. техн. наук, доцент 
Янцер Лилия Владимировна, доцент, доцент 

 
  

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры комплекса естественно-научных дисциплин. 
Протокол № 9 от «27» февраля 2024 года 
 

 
Заведующий кафедрой  
канд. техн. наук, доцент 

 

 
Д.А. Денисова 

 (подпись)  
 

  



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ................... 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ................... 4 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) .......... 7 

1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине (модулю) ........ 12 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ .......................................................................................... 12 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) ................................................................................................................... 21 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................ 21 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лабораторных 

занятий по дисциплине (модулю) ................................................................................................................... 26 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................... 26 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 36 

 
  



4  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. Основы измерения и количественного описания данных 

Тема 1.1 Организация 

статистики. Статистические 

наблюдения и показатели 
 

Организация государственной статистики в РФ. Формы 

организации и виды статистического наблюдения. 

Подготовка статистического наблюдения. Статистическая 

отчетность. Понятие измерения и шкалы в статистике. 

Особенности номинальной, порядковой, интервальной шкал 

и шкалы отношений. Статистическая таблица и графическое 

представление данных для каждой шкалы. 
Тема 1.2. Статистические 

показатели 

неколичественных 

переменных. 

Измерение центральной тенденции данных в каждой шкале. 

Мода, медиана, средняя арифметическая величина. Меры 

разброса данных в каждой шкале. Размах вариации, 

квантили порядковой шкалы,  
Тема 1.3. Статистические 

показатели количественных 

переменных.  
 

Выборка. Генеральная и выборочная совокупности. 

Выборочный метод. 
Статистическое распределение выборки. Полигон частот. 

Гистограмма. 
Точечные оценки параметров статистического 

распределения.  
Требования к оценке. Точечные оценки математического 

ожидания и дисперсии. Доверительные интервалы для 
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среднего, дисперсии и доли. 
РАЗДЕЛ 2. Статистические критерии в демографии 

Тема 2.1. Параметрические 

статистические критерии в 

демографии 

Общие принципы проверки гипотез. Основная и 

альтернативная гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 

Уровень значимости. Мощность критерия. Статистический 

критерий. Критическая область. Этапы проверки гипотез. 

Проверка гипотез о равенстве дисперсий. Проверка гипотез 

о равенстве средних. Случаи больших и малых выборок. 

Случаи независимых и зависимых выборок. 
Тема 2.2. Непараметрические 

статистические критерии в 

демографии 

Связные и несвязные выборки. Статистические критерии 

различий несвязанных выборок. Q-критерий Розенбаума. U-
критерий Манна-Уитни для двух выборок, Н-критерий 

Крускала-Уоллиса и S-критерий тенденций Джонкира для 

нескольких малых выборок. Алгоритм принятия решения о 

выборке критерия оценки различий. 
Тема 2.3. Критерии согласия 

и таблицы сопряженности 
Критерии согласия. Обоснование задачи сравнения 

распределений признака: χ 2 - критерий Пирсона, λ - 
критерий Колмогорова-Смирнова. Проверка гипотезы о 

нормальном распределении. Проверка гипотезы и 

равномерном распределении. 
Выявление взаимосвязи дихотомических признаков. 

Таблица сопряженности 2х2. Критерий независимости 

признаков Пирсона. Меры связи, основанные на статистике 

χ2. Коэффициенты взаимной сопряженности С– Пирсона и 

Т – Чупрова. Меры связи дихотомических признаков, не 

основанных на статистике χ2 Коэффициента ассоциации Q– 
Юла. Коэффициента контингенции Ф. 

РАЗДЕЛ 3. Множественный линейный корреляционно-регрессионный анализ в 

демографии 
Тема 3.1. Множественный 

линейный корреляционно-
регрессионный анализ в 

демографии 

Эл Задача корреляционного анализа 
Числовые характеристики многомерных наблюдений 
Парные и частные коэффициенты корреляции многомерного 

нормального распределения: Их оценки и проверка 

значимости.  
Корреляционная матрица. 
Множественные коэффициенты корреляции многомерного 

нормального распределения. Их оценки и проверка 

значимости. 
Множественное линейное уравнение регрессии. Нахождение 

точечных оценок параметров распределения методом 

наименьших квадратов. 
Тема 3.2. Корреляционный 

анализ неколичественный 

переменных 

Задача исследования согласованных изменений признака. 

Сравнение двух выборок. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена для несвязанных и связанных 

выборок. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла. 

Случай нескольких выборок. Коэффициент конкордации. 
Тема 3.3. Нелинейный 

регрессионный анализ в 

демографии 

Нелинейная корреляционная зависимость двух переменных. 
Эмпирическое корреляционное отношение Пирсона 
Однофакторная нелинейная регрессия 
Квадратичная регрессия 
Нелинейные функции регрессии, приводимые к линейным 
Оценка качества нелинейной модели 
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Коэффициент детерминации 
Свойства корреляционных отношений 
Нелинейные модели: полиномиальная модель, степенная 

модель. 
Оценка качества модели. 
Общая дисперсия 
Коэффициент детерминации 
Выбор модели 

РАЗДЕЛ 4. Дисперсионный, кластерный и факторный анализ в демографии 
Тема 4.1. Однофакторный и 

двухфакторный 

дисперсионный анализ. 

Понятие дисперсионного анализа, основные определения. 

Подготовка данных к дисперсионному анализу. 

Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ 

для несвязанных выборок. Однофакторный и 

двухфакторный дисперсионный анализ для связанных 

выборок. Дисперсионный анализ в современных пакетах 

прикладных программ. 
Тема 4.2. Иерархический 

кластерный анализ 
Постановка основных задач классификации многомерных 

наблюдений. Классификация с обучением и без обучения. 

Расстояния между объектами и меры их близости. 

Расстояние между кластерами. Функционалы качества. 

Иерархические агломеративные методы. Дендрограмма. 

Реализация методов кластерного анализа в современных 

пакетах прикладных программ. 
 

Тема 4.3. Факторный анализ Основная цель и основное назначение факторного анализа. 

Линейная модель факторного анализа. Матрица факторных 

нагрузок. Собственные значения и собственные векторы 

корреляционной матрицы. Определение числа факторов. 

Расчет вкладов общих и характерных факторов в дисперсию 

признаков. Формирование названий главных компонент. 

Факторные коэффициенты. Сущность и практическое 

использование методов вращения факторного пространства. 

Последовательность факторного анализа. Факторных анализ 

в современных пакетах прикладных программ. 
 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
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 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 
относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 
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 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 
Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Основы измерения и количественного описания данных. 
 
Тема 1.1. Организация статистики. Статистические наблюдения и показатели. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация государственной статистики в РФ.  
2. Формы организации и виды статистического наблюдения.  
3. Подготовка статистического наблюдения.  
4. Статистическая отчетность. 
5. Понятие измерения и шкалы в статистике.  
6. Особенности номинальной, порядковой, интервальной шкал и шкалы отношений. 
7. Статистическая таблица и графическое представление данных для каждой шкалы 

 
Тема 1.2. Статистические показатели неколичественных переменных. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Измерение центральной тенденции данных в каждой шкале.  
2. Мода, медиана, средняя арифметическая величина.  
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3. Меры разброса данных в каждой шкале.  
4. Размах вариации, квантили порядковой шкалы,  

Тема 1.3. Статистические показатели количественных переменных.  
Вопросы для самоподготовки: 
Выборка. Генеральная и выборочная совокупности. Выборочный метод. 
Статистическое распределение выборки. Полигон частот. Гистограмма. 
Точечные оценки параметров статистического распределения.  
Требования к оценке. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 

Доверительные интервалы для среднего, дисперсии и доли. 
 
РАЗДЕЛ 2. Статистические критерии в демографии. 
 
Тема 2.1. Параметрические статистические критерии в демографии. 
Вопросы для самоподготовки: 

Общие принципы проверки гипотез. Основная и альтернативная гипотезы. Ошибки 

первого и второго рода. Уровень значимости. Мощность критерия. Статистический критерий. 

Критическая область. Этапы проверки гипотез. Проверка гипотез о равенстве дисперсий. 

Проверка гипотез о равенстве средних. Случаи больших и малых выборок. Случаи 

независимых и зависимых выборок. 
 

Тема 2.2. Непараметрические статистические критерии в демографии. 
Вопросы для самоподготовки: 
Связные и несвязные выборки. Статистические критерии различий несвязанных 

выборок. Q-критерий Розенбаума. U-критерий Манна-Уитни для двух выборок, Н-критерий 

Крускала-Уоллиса и S-критерий тенденций Джонкира для нескольких малых выборок. 

Алгоритм принятия решения о выборке критерия оценки различий. 

Статистические критерии изменений связных выборок. Критерий знаков G. Парный Т-
критерий Вилкоксона для двух выборок. Критерий χ2 Фридмана и L- критерий тенденций 

Пейджа для нескольких малых выборок. Критерий Макнамары для номинальной 

дихотомической шкале связанных выборок. Алгоритм принятия решения о выборке критерия 

оценки изменений. 
 
Тема 2.3. Нелинейный регрессионный анализ в демографии.  
Вопросы для самоподготовки: 
Критерии согласия. Обоснование задачи сравнения распределений признака: χ 2 - 

критерий Пирсона, λ - критерий Колмогорова-Смирнова. Проверка гипотезы о нормальном 

распределении. Проверка гипотезы и равномерном распределении. 
Выявление взаимосвязи дихотомических признаков. Таблица сопряженности 2х2. 

Критерий независимости признаков Пирсона. Меры связи, основанные на статистике χ2. 

Коэффициенты взаимной сопряженности С– Пирсона и Т – Чупрова. Меры связи 

дихотомических признаков, не основанных на статистике χ2 Коэффициента ассоциации Q– 
Юла. Коэффициента контингенции Ф 

 
РАЗДЕЛ 3. Множественный линейный корреляционно-регрессионный анализ в 

демографии. 
 
Тема 3.1. Линейный множественный корреляционно-регрессионный анализ в 

демографии. 
Вопросы для самоподготовки: 
Задача корреляционного анализа 
Числовые характеристики многомерных наблюдений 
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Парные и частные коэффициенты корреляции многомерного нормального распределения: Их 

оценки и проверка значимости.  
Корреляционная матрица. 
Множественные коэффициенты корреляции многомерного нормального распределения. Их 

оценки и проверка значимости. 
Множественное линейное уравнение регрессии. Нахождение точечных оценок параметров 

распределения методом наименьших квадратов. 
 
Тема 3.2. Корреляционный анализ неколичественных переменных в демографии 
Вопросы для самоподготовки: 

Задача исследования согласованных изменений признака. Сравнение двух выборок. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для несвязанных и связанных выборок. 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла. Случай нескольких выборок. Коэффициент 

конкордации. 
 
Тема 3.3. Нелинейный регрессионный анализ в демографии 
Вопросы для самоподготовки: 
Нелинейная корреляционная зависимость двух переменных. 
Эмпирическое корреляционное отношение Пирсона 
Однофакторная нелинейная регрессия 
Квадратичная регрессия 
Нелинейные функции регрессии, приводимые к линейным 
Оценка качества нелинейной модели 
Коэффициент детерминации 
Свойства корреляционных отношений 
Нелинейные модели: полиномиальная модель, степенная модель. 
Оценка качества модели. 
Общая дисперсия 
Коэффициент детерминации 
Выбор модели 
 
РАЗДЕЛ 4. Дисперсионный, кластерный и факторный анализ в демографии. 
 
Тема 4.1. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие дисперсионного анализа, основные определения.  
2. Подготовка данных к дисперсионному анализу.  
3. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок.  
4. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ для связанных выборок.  
5. Дисперсионный анализ в современных пакетах прикладных программ. 

 
Тема 4.2. Иерархический кластерный анализ 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Постановка основных задач классификации многомерных наблюдений.  
2. Классификация с обучением и без обучения.  
3. Расстояния между объектами и меры их близости.  
4. Расстояние между кластерами.  
5. Функционалы качества.  
6. Иерархические агломеративные методы.  
7. Дендрограмма.  
8. Реализация методов кластерного анализа в современных пакетах прикладных 

программ. 
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Тема 4.3. Факторный анализ 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основная цель и основное назначение факторного анализа.  
2. Линейная модель факторного анализа.  
3. Матрица факторных нагрузок.  
4. Собственные значения и собственные векторы корреляционной матрицы.  
5. Определение числа факторов.  
6. Расчет вкладов общих и характерных факторов в дисперсию признаков.  
7. Формирование названий главных компонент.  
8. Факторные коэффициенты.  
9. Сущность и практическое использование методов вращения факторного 

пространства. 
10. Последовательность факторного анализа.  
11. Факторных анализ в современных пакетах прикладных программ. 

 
1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 
Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 
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 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
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имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
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имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). Математическая статистика в демографии.  
2. Раздел 1/Тема Основы измерения и количественного описания данных. 
3.Цели занятия. Сформировать представление о значении статистики в 

демографических исследованиях, первичной обработки данных и описательной статистики в 

прикладных статистических пакетах. 
4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Организация статистики. 

Статистические наблюдения и 

показатели. 
Табличное и графическое 

представление данных в разных 

шкалах. 

презентация 

2 Статистические показатели 

неколичественных переменных. 
презентация 

3 Статистические показатели 

количественных переменных. 
презентация 

 
6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
7. Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 

Тема лекционного занятия 1. Организация статистики. Статистические 

наблюдения и показатели. Табличное и графическое представление данных в 

разных шкалах. 
Значение статистических методов в демографии. 
Организация государственной статистики в РФ. Формы организации и виды 

статистического наблюдения. Подготовка статистического наблюдения. Статистическая 

отчетность. 
Понятие измерения и шкалы в статистике. 
Номинальная статистическая шкала.  
Кодирование. Категории, классы. Дихотомическая шкала.  
Возможные операции в номинальной шкале. 
Порядковая статистическая шкала. 
Ранжирование объектов. Ранги. Правило ранжирования для связанных рангов. 
Интервальная статистическая шкала. 
Отсутствие естественной точки отсчета – абсолютного нуля как точки отсчета 
Базовое правило: равные разности чисел соответствуют равным разностям значений 

признака. 
Шкала отношений (относительная шкала). 
Сравнительная характеристика шкал. 
Типология статистических данных. 
 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
1.В чем заключаются особенности статистических методов и моделей в демографии? 
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2.Указать основные проблемы, возникающие на этапе обработки количественной 

информации.  
3.Провести обзор современных пакетов математической и статистической обработки 

данных.  
 

Тема лекционного занятия 2. Статистические показатели количественных 

переменных.  
Статистические совокупности. Выборки. 
Выборочный метод. 
Представление количественных данных. 
Вариационный ряд 
Статистический ряд. Частота. Частость. 
Полигон относительных частот. 
Группировка данных. Интервальный статистический ряд.  Гистограмма. 
Точечные оценки параметров распределения. 
Требования к точечным оценкам. 
Выборочное среднее. Оценки дисперсии. 
  

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
1. Статистические совокупности. 
2. Дать определение вариационному, статистическому ряду.  
3. Построение полигона частот, гистограммы. 
4. Точечные оценки параметров распределения. 

 
1. Математическая статистика в демографии. 
2. Раздел 2/Тема. Статистические критерии в демографии 
3.Цели занятия. Сформировать представление о статистических критериях, 

применяемых в демографических исследованиях. 
4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Параметрические статистические критерии в демографии презентация 
2 Непараметрические статистические критерии в демографии. презентация 
3 Критерии согласия и таблицы сопряженности презентация 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Тема лекционного занятия 3. Параметрические статистические критерии в 

демографии. 
Общие принципы проверки гипотез. 
Основная и альтернативная гипотезы. 
Ошибки первого и второго рода. 
Уровень значимости. 
Мощность критерия. 
Статистический критерий. 
Критическая область. 
Этапы проверки гипотез. 
Проверка гипотез о равенстве дисперсий. 
Проверка гипотез о равенстве средних. 
Случаи больших и малых выборок. 
Случаи независимых и зависимых выборок. 

 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
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1.Описать общие принципы проверки гипотез. 
2.Дать определение уровню значимости, мощности критерия. 
3.Указать этапы проверки гипотез. 

 
1. Математическая статистика в демографии 
2. Раздел 3/Тема Множественный линейный корреляционно-регрессионный анализ в 

демографии 
3. Цели занятия. Сформировать представление о корреляционно-регрессионных 

методах анализа в демографии 
4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Линейный множественный корреляционно-регрессионный 

анализ в демографии 
презентация 

2 Корреляционный анализ неколичественных переменных в 

демографии. 
презентация 

3 Нелинейный регрессионный анализ в демографии. презентация 
 

1. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Тема лекционного занятия 4. Множественный линейный корреляционно-
регрессионный анализ в демографии 

Двумерные совокупности. 
Числовые характеристики двумерных совокупностей 
Корреляционный момент (ковариация). 
Коэффициент корреляции. 
Статистические таблицы двумерных совокупностей. 
Оценки числовых параметров двумерных совокупностей. 
Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции. 
Парные и частные коэффициенты корреляции многомерного нормального распределения: 

Их оценки и проверка значимости.  
Корреляционная матрица. 
Множественные коэффициенты корреляции многомерного нормального распределения. Их 

оценки и проверка значимости. 
Множественное линейное уравнение регрессии. Нахождение точечных оценок параметров 

распределения методом наименьших квадратов. 
Функциональная, зависимость переменных. 
Статистическая зависимости переменных. 
Условное математическое ожидание 
 Корреляционная зависимость. 
Функции регрессии. 
Задача регрессионного анализа. 
Диаграмма рассеяния или корреляционное поле. 
Метод наименьших квадратов. 
Выборочная линейная регрессия. 
Построение линейной регрессии. 
Примеры применения корреляционно-регрессионного анализа в демографии. 

 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
1. Описать числовые характеристики двумерных совокупностей. 
2. Оценки числовых параметров двумерных совокупностей. 
3.Методы проверки гипотезы о значимости коэффициента корреляции. 
4.Множественные коэффициенты корреляции многомерного нормального распределения. 

Их оценки и проверка значимости. 
5.Множественное линейное уравнение регрессии 
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Тема лекционного занятия 5. Корреляционный анализ неколичественный 

переменных 
Постановка задачи корреляции качественных признаков. 
Ранжирование данных. 
Критерий Спирмена для случая, когда все объекты имеют различное качество по обоим 

признакам, т.е. случай несвязных рангов. 
Алгоритм применения критерия Спирмена. 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена в случае несвязных рангов. 
Проверка значимости коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
Случай связных рангов. Ранжирование в случае связных рангов. 
Критерий Спирмена для случая связных рангов. 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена в случае связных рангов. 
Примеры применения критерия Спирмена в психологических исследованиях.  
Критерий Кендалла для случая, когда все объекты имеют различное качество по обоим 

признакам, т.е. случай несвязных рангов. 
Коэффициент ранговой корреляции Кендалла в случае несвязных рангов. 
Проверка значимости коэффициента ранговой корреляции Кендалла. 
Примеры применения критерия Кендалла в психологических исследованиях.  
Случай нескольких выборок. Коэффициент конкордации. 
 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
1.В чем заключается задача корреляции качественных признаков? 
2.Алгоритм применения критерия Спирмена. 
3.Критерий Кендалла для случая, когда все объекты имеют различное качество по обоим 

признакам, т.е. случай несвязных рангов. 
4.Случай нескольких выборок. Коэффициент конкордации. 
 

1. Математическая статистика в демографии 
2. Раздел 4/Тема Дисперсионный, кластерный и факторный анализ в демографии 
3.Цели занятия. Сформировать представление о дисперсионном, кластерном и 

факторном анализе и статистических пакетах, позволяющих проводить дисперсионный, 

кластерный и факторный анализ. 
4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Однофакторный дисперсионный анализ презентация 
2 Двухфакторный дисперсионный анализ презентация 
3 Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ для 

связанных выборок. 
 

презентация 

 
1. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Тема лекционного занятия 6. Однофакторный и двухфакторный 

дисперсионный анализ. 
Понятие дисперсионного анализа.  
Подготовка данных к дисперсионному анализу.  
Общие понятия ANOVA. 
Дисперсия общая, фактическая и дисперсия остаточная. 
Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок. 
Модель однофакторного дисперсионного анализа. 
Гипотезы дисперсионного анализа. 
Критерий Фишера в дисперсионном анализе. 
Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ для связанных выборок. 
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Дисперсионный анализ в Excel. 
Алгоритм проведения дисперсионного анализа в Excel. 
Дисперсионный анализ в SPSS. 
Алгоритм проведения дисперсионного анализа в SPSS. 
Пример применения кластерного анализа в демографии. 
 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
1.Понятие дисперсионного анализа.  
2.Общие понятия ANOVA. 
3. Дисперсионный анализ в Excel. 
4. Дисперсионный анализ в SPSS 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных занятий по дисциплине 

(модулю) 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Математическая статистика в демографии. 
2. Раздел 1/Тема Основы измерения и количественного описания данных 
3.Цели занятия. Сформировать представление о значении статистики в 

демографических исследованиях, статистических шкалах, измерениях и представлении 

данных в этих шкалах. 
4. Структура лабораторного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Графическое представление данных анкетного опроса. выполнение 

лабораторного задания 
2 Вычисление выборочных средних, оценок дисперсий и 

стандартных отклонений в Excel для статистических рядов. 
выполнение 

лабораторного задания 

3 Вычисление выборочных средних, оценок дисперсий и 

стандартных отклонений в Excel для сгруппированных 

статистических данных. 

выполнение 

лабораторного задания 

 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Тема лабораторного занятия 1. Графическое представление данных анкетного опроса. 
 
Вопросы к обсуждению: 
Понятие измерения и шкалы в статистике.  
Особенности номинальной, порядковой, интервальной шкал и шкалы отношений. 

Статистическая таблица и графическое представление данных для каждой шкалы. 
Измерение центральной тенденции данных в каждой шкале.  
Мода, медиана, средняя арифметическая величина.  
Меры разброса данных в каждой шкале.  
Размах вариации, квантили порядковой шкалы. 
 
Практические задания: 
1. Из банка данных о вкладах выделить свой блок: 200 клиентов, начиная с 200(к-1)+1, 
где к – номер в списке. 
2. Заменить номинальные переменные кодами: 
а) для кодировки пола  
мужчины –«1», женщины – «0». 
б) для кодировки регионов: 
регионы России – «0», ЦАО – «1», САО – «2», СВАО – «3», ВАО – «4», 
ЮВАО – «5», ЮАО – «6», ЮЗАО – «7», ЗАО – «8», СЗАО – «9», ЗелАО «10». 
в) для депозитов и привлеченных средств: 
до востребования – «1», на срок до 30 дней – «2», на срок от 31 до 90 дней – «3», 



27  

на срок от 91 до 180 дней – «4», на срок от 181 дня до 1 года – «5»,  
на срок от 1 года до 3 лет – «6», на срок свыше 3 лет – «7». 
7) для валюты: 
Российский рубль – «810», Доллар США – «840», Евро – «978», Фунт стерлингов – 

«826», 
Швейцарский франк – «756». 
 
3. Построить графики – столбчатые диаграммы: 
 а) суммы вкладов для разных типов привлеченных средств;  
б) привлеченные средства по месяцам,  
в) привлеченные средства для каждой валюты по месяцам. 
4. Создать интервальный ряд по суммам вкладов и перевести его в порядковый. 
 
Требования к выполнению практического задания: представить таблицы в Excel. 

 
Тема лабораторного занятия 2. Вычисление выборочных средних, оценок дисперсий и 

стандартных отклонений в Excel для статистических рядов. 
Вопросы к обсуждению: 
Выборка. Генеральная и выборочная совокупности. Выборочный метод. 
Статистическое распределение выборки. Полигон частот. 
Точечные оценки параметров статистического распределения.  
Требования к оценке. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 
 
Практические задания: 
По заданной выборке: 
1,6 1,4 1,8 1,6 2,4 1,2 1,6 2,0 1,8 1,4 

1,8 2,0 1,4 1,8 1,0 1,8 2,2 1,6 1,4 2,2 

2,2 1,2 1,6 2,0 1,6 2,0 1,8 1,2 2,0 1,6 

1. составить статистический ряд,  
2. построить полигон частот; 
3. найти оценку математического ожидания;  

4. найти несмещённую оценку дисперсии 
2s   и оценку среднеквадратического 

отклонения s ; 
5. найти коэффициент вариации и определить степень относительной изменчивости 

признака; 
6. найти доверительный интервал для математического ожидания с доверительной 

вероятность 95,0γ  , считая дисперсию известной и равной 
2s ; 

7. найти доверительный интервал для математического ожидания с доверительной 

вероятность 95,0γ  , считая дисперсию неизвестной и используя для неё оценку 
2s . 

 
Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в Excel. 
 

Тема лабораторного занятия 3. Вычисление выборочных средних, оценок 

дисперсий и стандартных отклонений в Excel для сгруппированных статистических 

данных. 
Вопросы к обсуждению: 
Интервальные статистические ряды.  
Гистограммы. 
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Точечные оценки параметров статистического распределения.  
Требования к оценке. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 
 
Практические задания: 
С целью выявления зависимости между раком легких и числом выкуриваемых в день 

сигарет произведен опрос больных, результаты которого представлены в таблице: 
число сигарет 0-6 6-12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42 
частоты 2 16 22 38 10 7 5 
Пользуясь этими данными  
а) найдите среднее число сигарет; выкуриваемых онкобольными,   
б) найдите несмещенную оценку дисперсии и стандартного отклонения, 
в) постройте доверительный интервал для среднего значения с надежностью 0,95. 
г) постройте доверительный интервал для среднеквадратического отклонения с 

надежностью 0,95. 
 
Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в Excel. 
 
1. Математическая статистика в демографии. 
2. Раздел 2/Тема Статистические критерии в демографии 
3.Цели занятия. Сформировать представление о статистических критериях в 

демографических исследованиях. 
4. Структура лабораторного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Параметрические статистические критерии в демографии. выполнение 

лабораторного задания 
2 

Непараметрические статистические критерии в демографии. 
. 

выполнение 

лабораторного задания 

3 
Критерии согласия и таблицы сопряженности. 
 

выполнение 

лабораторного задания 

 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Тема лабораторного занятия 4. Параметрические статистические критерии в 

демографии. 
Вопросы к обсуждению: 
Общие принципы проверки гипотез. 
Основная и альтернативная гипотезы. 
Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости. 
Мощность критерия. 
Статистический критерий. 
Критическая область. 
Этапы проверки гипотез. 
Проверка гипотез о равенстве дисперсий. 
Проверка гипотез о равенстве средних. 
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Случаи больших и малых выборок. 
Случаи независимых и зависимых выборок. 
 
Практические задания: 
1. В заповеднике проводился мониторинг растительности. На пробной площади 

измерялись диаметры стволов корейского кедра в сантиметрах, после чего были составлены 

статистические ряды: 
2005г. 
xi 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

 60 64 
mi 2 3 20 10 16 32 20 15 0 3 4 0

 0 1 
2015г. 
xi 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

 60 64 
mi 2 3 7 8 8 25 18 19 7 0 5 0

 1 0 
Проверить при уровне значимости 0,05 произошли ли изменения в диаметрах стволов 

корейского кедра. 
2. Физическая подготовка 9 спортсменов была проверена при поступлении в 

спортивную школу, а затем после недели тренировок. Итоги проверки в баллах оказались 

следующими: 
До 76 71 57 49 70 69 26 65 59 
После 81 85 52 52 70 63 33 83 62 
Требуется при уровне значимости 0,05 установить, значимо или незначимо улучшилась 

физическая подготовка спортсменов. 
 
Требования к выполнению практического задания: представить таблицы в Excel. 
 
Тема лабораторного занятия 5. Непараметрические статистические критерии в 

демографии. 
Вопросы к обсуждению: 
Связные и несвязные выборки. 
Статистические критерии различий несвязанных выборок. 
Q-критерий Розенбаума. 
U-критерий Манна-Уитни для двух выборок, Н-критерий Крускала-Уоллиса и S-

критерий тенденций Джонкира для нескольких малых выборок. 
Алгоритм принятия решения о выборке критерия оценки различий. 
Измерение центральной тенденции данных в каждой шкале. Мода, медиана, средняя 

арифметическая величина. 
Меры разброса данных в каждой шкале. 
Размах вариации, квантили порядковой шкалы. 
Статистические критерии изменений связных выборок. 
Критерий знаков G.  
Парный Т-критерий Вилкоксона для двух выборок. 
Критерий χ2 Фридмана и L- критерий тенденций Пейджа для нескольких малых 

выборок.  
Критерий Макнамары для номинальной дихотомической шкале связанных выборок. 
Алгоритм принятия решения о выборке критерия оценки изменений. 
Практические задания: 
1. По рейтингу успеваемости сравнивались студенты – контрактники и студенты –

бюджетники в одной и той же группе.  
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бюджет 62 58 60 65 64 34 48 50 50 54 43
 53 43 36 38 

контракт 57 50 62 62 47 50 40 35 38 38 45
     

Можно ли утверждать, что успеваемость студентов-бюджетников выше. Проверить по 

критерию Манна-Уитни. 
2. Уровень профессиональной подготовки 11 преподавателей кафедры оценили по 130-

балльной шкале (выборка А). После того, как преподаватели прослушали курс повышения 

квалификации, их профессиональный уровень оценили еще раз по той же методике. Можно ли 

утверждать, что профессиональный уровень преподавателей повышается после прохождения 

курса повышения квалификации? Для проверки выбрать подходящий непараметрический 

критерий. Обосновать выбор критерия. 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А 25 50 77 76 67 75 77 71 63 98 60 
В 64 77 74 95 105 83 73 75 101 97 78 

 
Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в Excel. 
 
Тема лабораторного занятия 6. Критерии согласия и таблицы сопряженности. 
Вопросы к обсуждению: 
Критерии согласия.  
Обоснование задачи сравнения распределений признака: χ 2 - критерий Пирсона, λ - 

критерий Колмогорова-Смирнова.  
Проверка гипотезы о нормальном распределении.  
Проверка гипотезы и равномерном распределении. 
Выявление взаимосвязи дихотомических признаков.  
Таблица сопряженности 2х2. Критерий независимости признаков Пирсона.  
Меры связи, основанные на статистике χ2.  
Коэффициенты взаимной сопряженности С– Пирсона и Т – Чупрова.  
Меры связи дихотомических признаков, не основанных на статистике χ2 

Коэффициента ассоциации Q– Юла.  
Коэффициента контингенции Ф. 
 
Практические задания: 
1. В исследовании изучались различия в реагировании на вербальную агрессию 

между милиционерами патрульно-постовой службы и обычными гражданами. 

Экспериментатор в дневное время поджидал мужчину, который мог быть как милиционером 

патрульно-постовой службы, так и гражданским лицом. Установив с ним контакт глаз, 

экспериментатор обращался к нему с агрессивной формулой: «Ну, чего уставился?! Чего 

надо?!». Дальнейшая реакция мужчин представлена в таблице 
Группы «Есть эффект»- 

разговор продолжен 
«Нет эффекта»- 
разговор не 

продолжен 

Суммы 

1 - милиционеры 15 10 25 
2 – гражданские 

лица 
7 18 25 

Суммы 22 28 50 
 

Можно ли считать, что милиционеры патрульно-постовой службы в большей степени 

склонны продолжать разговор с агрессором, чем другие граждане? 
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2. В процессе проведения транзактно-аналитических сессий установлено, что 

запреты на «психологические поглаживания» встречаются с частотой, представленной в 

таблице: 
 Запрет Частота Доля 
1 Не давай психологических поглаживаний 44 15,66% 
2 Не принимай психологических поглаживаний 45 16,01% 
3 Не проси психологических поглаживаний 98 34,88% 
4 Не отказывайся от психологических 

поглаживаний, даже если они тебе не нравятся 
58 20,64% 

5 Не давай психологических поглаживаний 

самому себе 
36 12,81% 

 Всего 281 100,00% 
Можно ли считать, что распределение запретов не является равномерным? 

 
Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в Excel. 
 

1. Математическая статистика в демографии. 
2. Раздел 3/Тема Множественный линейный корреляционно-регрессионный анализ в 

демографии.  
3.Цели занятия. Сформировать представление о корреляционно-регрессионном анализе 

в демографических исследованиях. 
4. Структура лабораторного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Множественный корреляционно-регрессионный анализ в 

Excel и SPSS 
 

выполнение 

лабораторного задания 

2 Ранговая корреляция. выполнение 

лабораторного задания 
3 

Нелинейный регрессионный анализ в Excel и SPSS 
 

выполнение 

лабораторного задания 

 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Тема лабораторного занятия 7. Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ в Excel и SPSS 
Вопросы к обсуждению: 
Задача корреляционного анализа 
Числовые характеристики многомерных наблюдений 
Парные и частные коэффициенты корреляции многомерного нормального 

распределения: Их оценки и проверка значимости. 
Корреляционная матрица. 



32  

Множественные коэффициенты корреляции многомерного нормального 

распределения. Их оценки и проверка значимости. 
Множественное линейное уравнение регрессии. Нахождение точечных оценок 

параметров распределения методом наименьших квадратов. 
 
Практические задания: 
По данным 12 городов провести корреляционный анализ взаимосвязи следующих 

показателей, представленных в таблице: цены (в руб.) на следующие виды продовольственных 

товаров: говядина (x), растительное масло (y), сахарный песок (z). 
№ предприятия x y z № предприятия x y z 
Брянск 12500 7726 3410 Орел 10678 8456 3634 
Владимир 13857 7880 3183 Рязань 12163 9172 4033 
Иваново 14150 6182 3209 Смоленск 12833 8320 3909 
Калуга 12697 8237 3400 Тверь 14400 7083 3416 
Кострома 13000 8750 3600 Тула 12083 8259 3486 
Москва 14120 11024 4418 Ярославль 14379 7991 3938 
2. Изучается линейная модель зависимости результативного признака Y от восьми 

факторных признаков – регрессоров по числовым данным, собранным на 53 объектах (файл 

Baza.xlsx). 
Варианты результативного признака и регрессоров для каждого варианта даны в 

Приложении 2. 
Требуется. 
1. Построить матрицу парных коэффициентов корреляции R. Сделать вывод о силе 

линейной связи результативного признака с каждым из регрессоров и о силе линейной связи 

каждой пары регрессоров. (Если парный коэффициент регрессии по модулю больше 0,8, то 

считают, что имеет место мультиколлинеарность.) Указать переменные, имеющие сильную 

корреляционную связь.  
2. Построить регрессионную модель, включив в нее все исходные показатели. 

Оценить значимость построенного уравнения регрессии и коэффициентов регрессии. Уровень 

значимости на всех шагах брать 0,05. 
3. С помощью алгоритма пошагового регрессионного анализа получить уравнение 

со значимыми коэффициентами регрессии, на каждом шаге исключая ту переменную, которая 

имеет наибольшее «P-Значение», превышающее 0,05.  
4. Проанализировать связь мультиколлиниарности с алгоритмом пошагового 

регрессионного анализа. 
5. Если пошаговый регрессионный анализ может быть сделан несколькими 

способами, выбрать тот который имеет лучшее качество.  
6. Указать интервальную оценку коэффициентов регрессии. 
7. Для полученного уравнения регрессии дать экономическую интерпретацию 

коэффициентам регрессии. 
 
Требования к выполнению практического задания: представить таблицы в Excel и 

SPSS. 
 
Тема лабораторного занятия 8. Ранговая корреляция. 
Вопросы к обсуждению: 
Задача исследования согласованных изменений признака. 
Сравнение двух выборок. 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для несвязанных и связанных выборок. 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла.  
Случай нескольких выборок. Коэффициент конкордации. 
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Практические задания: 
В исследовании, моделирующем деятельность авиадиспетчера, группа испытуемых, 

студентов- физиков, проходила подготовку перед началом работы на тренажере. испытуемые 

должны были решать задачи по выбору оптимального типа взлетно-посадочной полосы для 

заданного типа самолета. Связано ли количество ошибок, допущенных испытуемыми в 

тренировочной сессии, с показателями вербального и невербального интеллекта? 
№ испытуемого Количество 

ошибок 
Показатель вербального 

интеллекта 
Показатель 

невербального 

интеллекта 
1 29 131 106 
2 54 132 90 
3 13 121 95 
4 8 127 116 
5 14 136 127 
6 26 124 107 
7 9 134 104 
8 20 136 102 
9 2 132 111 
10 17 136 99 

 
Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в Excel. 
 
Тема лабораторного занятия 9. Нелинейный регрессионный анализ в демографии 
Вопросы к обсуждению: 
Нелинейная корреляционная зависимость двух переменных. 
Эмпирическое корреляционное отношение Пирсона 
Однофакторная нелинейная регрессия 
Квадратичная регрессия 
Нелинейные функции регрессии, приводимые к линейным 
Оценка качества нелинейной модели 
Коэффициент детерминации 
Свойства корреляционных отношений 
Нелинейные модели: полиномиальная модель, степенная модель. 
Оценка качества модели. 
Общая дисперсия 
Коэффициент детерминации 
Выбор модели 
 
Практические задания: 
Изучается степенная зависимость результативного признака Y от восьми факторных 

признаков - регрессоров вида по числовым данным, собранным на 53 объектах и 

используемым в лабораторной работе рубежного контроля 2. 
Требуется. 
1.Ввести новые переменные для логарифмов всех признаков – регрессоров и 

результативного признака. 
2.Провести пошаговый линейный регрессионный анализ для линеаризованного 

уравнения и получить уравнение регрессии с максимальным числом значимых коэффициентов 

регрессии.  
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3.Для полученного уравнения дать экономическую интерпретацию коэффициентам 

регрессии. 
4.По результатам лабораторных работ рубежного контроля № 2 и № 3 выбрать лучшую 

модель и обосновать выбор.  
 
Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в Excel. 
 

1. Математическая статистика в демографии. 
2.Раздел 4/Тема Дисперсионный, кластерный и факторный анализ в демографии. 
3.Цели занятия. Сформировать представление о корреляционно-регрессионном анализе 

в демографических исследованиях. 
4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ в 

Excel и SPSS. 
выполнение 

лабораторного задания 

2 Иерархический кластерный анализ в SPSS. выполнение 

лабораторного задания 
3 Факторный анализ в SPSS. выполнение 

лабораторного задания 
 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Тема лабораторного занятия 10. Однофакторный и двухфакторный 

дисперсионный анализ в Excel и SPSS. 
Вопросы к обсуждению: 
Понятие корреляционной связи. 
Парная корреляция. 
Коэффициент линейной корреляции Пирсона. 
Значимость коэффициента корреляции. 
Корреляция и причинная связь. 
Уравнение линейной регрессии. 
 
Практические задания: 
1. Три группы из шести испытуемых получили списки из десяти слов. Первой 

группе слова предъявлялись с низкой скоростью – 1 слово в 5 секунд, второй группе со 

средней скоростью – 1 слово в 2 секунды, и третьей группе с большей скоростью – 1 слово в 

секунду. Количество воспроизведенных слов сведены в таблицу. 
Испытуемые Количество воспроизведенных слов 
 1 2 3 
1 8 7 4 
2 7 8 5 
3 9 5 3 
4 5 4 6 
5 6 6 2 
6 8 7 4 
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Проверить утверждение, что показатели воспроизведения будут зависеть от скорости 

предъявления слов. 
 
Требования к выполнению практического задания: представить таблицы в Excel и 

SPSS. 
 
Тема лабораторного занятия 11. Иерархический кластерный анализ в SPSS. 
Вопросы к обсуждению: 
Постановка основных задач классификации многомерных наблюдений. 
Классификация с обучением и без обучения. 
Расстояния между объектами и меры их близости. 
Расстояние между кластерами. 
Функционалы качества. 
Иерархические агломеративные методы. Дендрограмма. 
Реализация методов кластерного анализа в современных пакетах прикладных 

программ. 
Практические задания: 
По иерархическому алгоритму провести классификацию 6 предприятий 

машиностроения, деятельность которых характеризуется показателями: х1 – рентабельность 

(%), и х2 – производительность труда. 
№ 

предприятия 

1 2 3 4 5 6 

х1 22,4-n/2 17,5 9,7 18,2 6,6 8,0 

х2 9,1 5,2+0,4n 5,5 9,4 7,5+n/3 5,7 

 
где n – номер студента в списочном составе группы. 
В качестве расстояния между объектами принять: 
а) обычное евклидово расстояние: 
б) взвешенное евклидово расстояние с весами и. 
Сравнить разбиение на два кластера по критерию минимума суммы внутриклассовых 

дисперсий. 
Расстояние между кластерами определить по принципу «ближайшего соседа». Данные 

не нормировать. 
2. Решить задачу 1, предварительно нормировав исходные данные. 
3. Решить задачу 1, измеряя расстояние между кластерами по принципу «дальнего 

соседа», нормируя предварительно исходные данные. 
4. Решить задачу 1, измеряя расстояние между кластерами по «центрам тяжести» 

групп, не нормируя предварительно исходные данные. 
 
Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в SPSS. 
 
Тема лабораторного занятия 12. Факторный анализ в SPSS. 
Вопросы к обсуждению: 
Основная цель и основное назначение факторного анализа. 
Линейная модель факторного анализа. 
Матрица факторных нагрузок. 
Собственные значения и собственные векторы корреляционной матрицы. Определение 

числа факторов.  
Расчет вкладов общих и характерных факторов в дисперсию признаков. 
Формирование названий главных компонент. 
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Факторные коэффициенты. 
Сущность и практическое использование методов вращения факторного пространства. 
Последовательность факторного анализа. 
Факторных анализ в современных пакетах прикладных программ. 
 
Практические задания: 
1.Откройте базу данных «Мотив. sav». Проведите факторный анализ переменных 

важности основных аспектов труда (VAR 257-298). Для этого необходимо сначала создать 

переменные, соответствующие каждому аспекту труда, присваивая шкальные значения 

ответам: «важно» - 3, «важно отчасти» - 2, «не важно» - 1. Должно получиться 14 переменных. 
 
2. Проанализировать получившуюся матрицу факторных нагрузок. Охарактеризуйте 

каждый из выделенных факторов. 
 
3. Провести вращение факторов (кнопка ROTATION в диалоговом окне, тип вращения 

– VARIMAX). Дать интерпретацию факторам. Сохранить факторы в файле в виде переменных 

(кнопка SCORES в диалоговом окне, SAVE AS VARIABLES). 
 
Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в SPSS. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Основы статистического исследования 
Тема 1.1. Теория 

измерений и 

предварительный 

анализ данных 

Модели данных. Понятие измерения. Измерительные шкалы. 

Номинативная шкала. Порядковая (ранговая, одинарная) шкала. Шкала 

интервалов. Шкала отношений. Понятие выборки. Описательные 

статистики. Этапы предварительного анализа данных. Предварительная 

обработка количественных и качественных признаков. Визуализация. 

Методы сокращения размерности. 
Тема 1.2. Анализ 

статистических 

гипотез 

Статистические критерии различий. Параметрические и непараметрические 

критерии различий. Непараметрические критерии для связных выборок. 

Критерий знаков G. Парный критерий T Вилкоксона. Критерий Фридмана. 

Критерий Пейджа. Непараметрические критерии для несвязных выборок. 

Критерий U Манна-Уитни. H-критерий Крускала — Уоллиса. Критерий 

Фишера j. Сравнение двух выборок по количественно определенному признаку. 

Сравнение двух выборок по качественно определенному признаку. 

Параметрические критерии различий. Критерий t Стьюдента. F-критерий 
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Фишера. Критерий хи-квадрат. Расчет таблиц сопряженности. Корреляционный 

анализ. Понятие корреляционной связи. Параметрические коэффициенты 

корреляции. Непараметрические коэффициенты корреляции. Коэффициент 

ассоциации Юла. Рангово-бисериальный коэффициент корреляции. 
РАЗДЕЛ 2. Методы статистического анализа данных 

Тема 2.1. 
Корреляция и 

регрессионный 

анализ 
 

Корреляции. Исследовательские задачи с применением корреляции. 

Коэффициент корреляции для числовых данных и его интерпретация. 

Коэффициент корреляции Пирсона: расчет, оценка, интерпретация. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена: расчет, оценка, интерпретация. 

Применение корреляционного анализа. Интерпретация направления и силы 

корреляции. Выбор и интерпретация коэффициентов корреляции. 
Стандартная линейная регрессия. Метод оценивания на основе минимизации 

невязок/максимизации правдоподобия. Свойства оценок метода наименьших 

квадратов. Прогнозирование. Множественная регрессия. Полиномиальная 

регрессия и методы регуляризации регрессии. Выбор модели. Метрики качества 

моделей.  
Основные понятия факторного анализа. Условия применения факторного 

анализа. Общее понятие о дискриминантном анализе.  
Тема 2.2. Анализ 

временных рядов 
 

Понятие временных рядов. Моментный ряд. Интервальный ряд. Модель 

временного ряда. Абсолютные и относительные показатели динамики. Базы 

сравнения при расчете показателей динамики. Взаимосвязь базисных и цепных 

показателей. Особенности показателей для рядов, состоящих из относительных 

уровней Средний уровень интервального ряда. Средний абсолютный прирост. 

Средний темп изменения. Качественные методы прогнозирования. 

Примитивные методы прогнозирования временных рядов: подвижное среднее, 

экспоненциальное сглаживание. метод проецирования тренда (подгонки 

кривых). Критерии наличия трендов. Полиномиальное сглаживание данных. 

Экспоненциальное сглаживание данных. Медианное сглаживание данных. 

Нелинейные модели трендов. Прогнозирование на основе моделей временных 

рядов. Прогнозирование с помощью ARMA и ARIMA процессов. Модель 

данных авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего. 

Идентификация порядка разности модели. Оценка наименьших квадратов 

стационарной части модели. Метод максимального правдоподобия Бокса – 
Дженкинса 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 
Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
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инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Основы статистического исследования 
Тема 1.1. Теория измерений и предварительный анализ данных 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как правильно оцифровывать нечисловые данные 
2. Как определять тип шкалы по виду и содержанию данных 
3. Какие допустимы преобразования данных в зависимости от типа шкалы 
4. Как вычислять средние величины в зависимости от типа шкалы 
5. Метод средних баллов 
 
Тема 1.2. Анализ статистических гипотез 
Вопросы для самоподготовки: 
1. В каких случаях возникают задачи ранговой корреляции. 
2. Алгоритм вычисления коэффициентов ранговой корреляции. 
3. Отличие условий применимости различных коэффициентов. 
4. Программная реализация методов ранговой корреляции. 
5. Различие коэффициентов корреляции. 
6. Применение критериев сравнения. Сильные и слабые критерии. 
7. Сравнительный анализ различных критериев. 
8. Выбор критерия сравнения. 
 
Раздел 2. Методы статистического анализа данных 
Тема 2.1 Корреляция и регрессионный анализ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Свойства оценок метода наименьших квадратов. 
2. Прогнозирование. 
3. Множественная регрессия.  
4. Полиномиальная регрессия и методы регуляризации регрессии. Выбор модели.  
5. Метрики качества моделей.  
6. Основные понятия факторного анализа.  
7. Условия применения факторного анализа.  
8. Общее понятие о дискриминантном анализе.  
 
Тема 2.2. Анализ временных рядов 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Экспоненциальное сглаживание данных.  
2. Медианное сглаживание данных.  
3. Нелинейные модели трендов.  
4. Прогнозирование на основе моделей временных рядов. Прогнозирование с помощью 

ARMA и ARIMA процессов.  
5. Модель данных авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего.  
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6. Идентификация порядка разности модели.  
7. Оценка наименьших квадратов стационарной части модели. Метод максимального 

правдоподобия Бокса – Дженкинса 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

1 
 

Раздел 1. Основы статистического исследования 
Тема 1.1. Теория измерений и предварительный анализ данных 

 
Рис. Схема управления реальным предприятием 

 

 
Рис. Иллюстрация понятия СКО 

                                                      

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Рис. . Таблица «объект-свойство-время». 

 
Тема 1.2. Анализ статистических гипотез 

 
Рис. Традиционная модель управления по Винеру 
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Рис. Общая схема управления с явно выделенной системой выработки управляющих решений 

 
Рис Развитие ситуации с 2-мя известными факторами влияния 

 
РАЗДЕЛ 2. Методы статистического анализа данных 
Тема 2.1. Корреляция и регрессионный анализ 
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Рис. Основные задачи, решаемые средствами DM 

 

 
Рис Основные направления Data Mining 

Тема 2.2. Анализ временных рядов 

 
Рис Общая схема алгоритма решения задачи исследования системы 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
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Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  
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 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
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«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль).  «Анализ данных» 

2. Раздел 1. / Тема 1.1. Теория измерений и предварительный анализ данных 

3. Цели занятия.   раскрыть сущность статистики нечисловой информации в экономике, 

управлении, финансах, социальных науках. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Роль и сущность статистики 

нечисловой информации в экономике, 

управлении, финансах, социальных 

науках.  

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

2 Числовые (интервальная, отношений 

и абсолютная) и нечисловые 

(номинальная и порядковая) шкалы 

измерений.  

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Дихотомическая шкала. Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 
4 Методы первичной обработки 

данных.  
Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 
 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). 
Вопросы к обсуждению: 
Нечисловая статистика нечисловых данных как самостоятельное научное направление 

была выделена в нашей стране. Термин "статистика объектов нечисловой природы"  
статистика случайных величин (одномерная статистика); 
многомерный статистический анализ; 
статистика временных рядов и случайных процессов; 
нечисловая статистика, или статистика нечисловых данных (ее важная часть – 

статистика интервальных данных). 
Теоремы Муавра-Лапласа, Пуассона и др. 
Внутреннее деление нечисловой статистики 

          1. Статистика конкретных видов объектов нечисловой природы. 
          2. Статистика в пространствах общей (произвольной) природы. 
          Применение идей, подходов и результатов статистики объектов нечисловой природы 

теорию измерений: 
a. статистику бинарных отношений; 
b. теорию люсианов (бернуллиевских векторов); 
c. теорию парных сравнений; 
d. статистику случайных множеств; 



23  

e. статистику нечетких множеств; 
f. статистику интервальных данных 
g. аксиоматическое введение метрик; 
h. многомерное шкалирование и кластер-анализ (существенную часть этой 

тематики относят также к многомерному статистическому анализу), и др. 
          Статистика в пространствах общей природы.  

Теория измерений. 
Статистика бинарных отношений. 
Теория люсианов (бернуллиевских векторов). 
 Применения статистики объектов нечисловой природы. 
Дихотомическая шкала.  
Формы представления данных: таблицы сопряженности разного вида, кодирование.. 

          Таким образом, нечисловая статистика - это не только наиболее современная область 

статистических методов, но и центральная часть этой научно-практической дисциплины, 

наиболее важная как с теоретической, так и с прикладной точки зрения. 
 

1. Дисциплина (модуль). «Анализ данных» 
2. Раздел 1/ Тема 1.2. Анализ статистических гипотез 
Тема лекционного занятия: Корреляция и методы ранговой корреляции  
3. Цели занятия: раскрыть основные положения современной естественно-научной 

картины мира. 
4. Структура лекционного занятия. 
 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Постановка задачи ранговой корреляции.  Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 
2 Коэффициент конкордации 

(согласованности) Кендалла.  
Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 
3 Особенности связных (объединенных) 

рангов.  
Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 
 Бисериальный и рангово-бисериальный 

коэффициенты корреляции. 
Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 
 
5.Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 
Вопросы к обсуждению: 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
История разработки коэффициента ранговой корреляции 
Для чего используется коэффициент Спирмена 
Свойства коэффициент корреляции Спирмена 
Расчет коэффициент Спирмена 
Интерпретация значение коэффициента Спирмена 
Коэффициент конкордации (согласованности) Кендалла.  
Расчет конкордации (согласованности) Кендалла.  
Особенности связных (объединенных) рангов.  
Коэффициент корреляции “φ” для сравнения переменных в дихотомических шкалах. 
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Бисериальный и рангово-бисериальный коэффициенты корреляции. 
Расчет коэффициент корреляции “φ” в дихотомических шкалах. 
 

 
1. Дисциплина (модуль). «Анализ данных» 
2. Раздел 2/ Тема 2.1.  Корреляция и регрессионный анализ 
Тема лекционного занятия: Обзор задач и технологий корреляционного анализа данных 

(КАД) 
3. Цели занятия: раскрыть основные возможности ИАД, его средств извлечения 

данных: методы и возможности. 
4. Структура лекционного занятия. 
 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Процесс КАД. Средства извлечения данных: 

методы и возможности.  
Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 
2 Рынок инструментов КАД с помощью 

интеллектуального анализа данных. 

Классификация инструментов ИАД. 

Программное обеспечение для решения задач 

ИАД.   

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Практика применения интеллектуальных 

технологий. Системы бизнес-интеллекта и 

управление знаниями.  

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 
4 Сферы применения ИАД: для решения бизнес-

задач, для научных исследований, в 

консалтинге, маркетинге. Интеллектуальный 

поиск в Интернет. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 
5.Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). 
Вопросы к обсуждению: 

Информация, данные, знания. 
КАД, и три уровня анализа информации. 
Data Mining. 
Аналитические информационные технологии в задачах управления. 
Основные задачи, решаемые средствами DM. 
Системы поддержки принятия решения. 
Практика применения интеллектуальных технологий.  
Системы бизнес-интеллекта и управление знаниями.  
Сферы применения ИАД: для решения бизнес-задач, для научных исследований, в 

консалтинге, маркетинге.  
ИАД глобальных сетей (Web Mining) на основе мультиагентных систем.  
Интеллектуальный поиск в Интернет. 
Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия решений. 
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1. Дисциплина (модуль). «Анализ данных» 
2. Раздел 2/ Тема 2.2. Анализ временных рядов 
Тема лекционного занятия: Процесс анализа временных рядов с помощью ИАД. Средства 

извлечения данных: методы и возможности.  
3. Цели занятия: раскрыть методология машинного обучения, обозначить 

проблемы переобучения, сформулировать задачи классификации машинного 

обучения. 
 4. Структура лекционного занятия. 
 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Анализ временного ряда в методологии 

машинного обучения. Проблема переобучения  
Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 
2 Деревья решений. Метрические методы 

классификации.  
Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 
3 Бустинг. Нейронные сети. Метод обратного 

распространения ошибки.  
Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 
4 Задача кластеризации и визуализация. 

Иерархическая кластеризация.  
Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 
 
5.Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 
Вопросы к обсуждению: 
Анализ временного ряда и методология машинного обучения.  
Процесс классификации при анализе временного ряда. 
Методы решения задач классификации.  
Оценивание классификационных методов.  
Деревья решений.  
Метрические методы классификации.  
Линейные методы классификации.   
Байесовская классификация.  
Композиции классификаторов.  
Бустинг. Нейронные сети.  
Метод обратного распространения ошибки.  
Задача прогнозирования.  
Регрессионный анализ временного ряда и метод главных компонент.  
Метод опорных векторов и логистическая регрессия.   
Задача кластеризации и визуализация.  
Иерархическая кластеризация.  
Нелинейные методы понижения размерности. 
 Меры сходства.  
Методы и качество визуализации.  
Представление пространственных характеристик.  
Основные тенденции в области визуализации. 

  



26  

Приложение № 2  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных занятий по дисциплине 

(модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль).  

2. Тема лабораторного занятия. «Теория измерений и предварительный анализ данных» 

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о количественных показателях при анализе данных, сформировать понимание 

описательные статистики для количественных и качественных признаков в целом и по 

регионам. Построить график плотности распределения количественного признака. Проверить 

гипотезу о нормальности распределения 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Загрузить датасет.  
Построить графики разных типов для 

двух количественных показателей 

Опрос, оценка знаний студентов Устное 

изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Использование 

методических рекомендаций для выполнения 

ЛР. Программное обеспечение. Литература.  
2 Построить графики разных типов для 

количественного и качественного 

показателей 
Построить диаграмму распределения 

значений для качественного 

признака. 

Опрос, оценка знаний студентов Устное 

изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Использование 

методических рекомендаций для выполнения 

ЛР. Программное обеспечение. Литература.  

3 Построить график распределения 

значений количественного 

показателя.  
Построить график плотности 

распределения количественного 

признака.  

Опрос, оценка знаний студентов Устное 

изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций. Использование 

методических рекомендаций для выполнения 

ЛР. Программное обеспечение. Литература.  

 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Тема лабораторно занятия «Теория измерений и предварительный анализ данных» 
 
Вопросы к обсуждению: 
Корреляции.  
Исследовательские задачи с применением корреляции.  
Коэффициент корреляции для числовых данных и его интерпретация.  
Коэффициент корреляции Пирсона: расчет, оценка, интерпретация.  
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Коэффициент ранговой корреляции Спирмена: расчет, оценка, интерпретация. 
Применение корреляционного анализа.  
Интерпретация направления и силы корреляции.  
Выбор и интерпретация коэффициентов корреляции. 
Стандартная линейная регрессия.  
Метод оценивания на основе минимизации невязок/максимизации правдоподобия. 
 
Лабораторные задания: 
1. Загрузить датасет.  
2. Построить графики разных типов для двух количественных показателей 
3. Построить графики разных типов для количественного и качественного показателей 
4. Построить диаграмму распределения значений для качественного признака. 
5. Построить график распределения значений количественного показателя.  
6. Построить график плотности распределения количественного признака. Проверить 

гипотезу о нормальности распределения.  
7. Применить метод t-sne для визуализации многомерных объектов 
8. Построить тепловую карту корреляции количественных признаков 
9. Выполнить группировку данных, построить графики средних значений выбранного 

показателя по нескольким регионам 
10. Выполнить п.9 для нескольких показателей, построив многоконный график 
 
Требования к выполнению лабораторного задания: 
Подготовить отчет, сделать выводы по ЛР. Выполнить задание преподавателя для 

защиты ЛР. 
 

1. Дисциплина (модуль). «Анализ данных»  

2. Тема лабораторного занятия. «Анализ статистических гипотез» 

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о количественных показателях при анализе данных, сформировать понимание 

описательной статистики уровня жизни населения. Сделать расчеты по описательным данным 

статистики для количественных и качественных признаков в целом и по регионам. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Рассчитать описательные 

статистики для количественных и 

качественных признаков в целом и 

по регионам.  
 

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
2 Построить графики разных типов 

для: для двух количественных 

показателей; количественного и 

качественного показателей: 

подушевой доход и количество 

детей в семье; пол и стаж работы 

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  

3 Построить диаграмму 

распределения значений для 

качественного признака: 

образование. 
Построить график распределения 

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
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значений количественного 

показателя: подушевой доход.  
 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Тема лабораторно занятия «Анализ статистических гипотез» 
 
Вопросы к обсуждению: 

Статистические критерии различий.  
Параметрические и непараметрические критерии различий.  
Непараметрические критерии для связных выборок.  
Критерий знаков G.  
Парный критерий T Вилкоксона.  
Критерий Фридмана. Критерий Пейджа.  
Непараметрические критерии для несвязных выборок.  
Критерий U Манна-Уитни. H-критерий Крускала — Уоллиса.  
Критерий Фишера j.  
Сравнение двух выборок по количественно определенному признаку.  
Сравнение двух выборок по качественно определенному признаку.  
Параметрические критерии различий.  
Критерий t Стьюдента. F-критерий Фишера. Критерий хи-квадрат.  
Расчет таблиц сопряженности.  
Корреляционный анализ.  
Понятие корреляционной связи.  
Параметрические коэффициенты корреляции.  
Непараметрические коэффициенты корреляции.  
Коэффициент ассоциации Юла.  
Рангово-бисериальный коэффициент корреляции. 
 
Лабораторные задания: 
1. Загрузить датасет результатов демографического исследования некоторых регионов 

РФ.  
2. Рассчитать описательные статистики для количественных и качественных признаков 

в целом и по регионам.  
3. Построить графики разных типов для: для двух количественных показателей; 

количественного и качественного показателей: подушевой доход и количество детей в семье; 

пол и стаж работы 
4. Построить диаграмму распределения значений для качественного признака: 

образование. 
5. Построить график распределения значений количественного показателя: подушевой 

доход.  
6. Построить график плотности распределения количественного признака. Проверить 

гипотезу о нормальности распределения.  
7. Применить метод t-sne для визуализации многомерных объектов 
8. Построить тепловую карту корреляции количественных признаков 
9. Выполнить группировку данных, построить графики средних значений выбранного 

показателя (количество детей в семье, доход, стаж работы) по нескольким регионам 
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10. Выполнить п.9 для нескольких показателей, построив многоконный график. 
 
Требования к выполнению лабораторного задания: 
Подготовить отчет, сделать выводы по ЛР. Выполнить задание преподавателя для 

защиты ЛР. 
 

1. Дисциплина (модуль). «Анализ данных»  

2. Тема лабораторного занятия. «Корреляция и регрессионный анализ» 

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о количественных показателях при анализе данных, сформировать понимание 

описательной статистики уровня жизни населения. Сделать расчеты по описательным данным 

статистики для количественных и качественных признаков в целом и по регионам. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Корреляции. 

Исследовательские 

задачи с применением 

корреляции.  

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение материала 

с использованием мультимедийных презентаций. 

Использование методических рекомендаций для 

выполнения ЛР. Программное обеспечение. Литература.  
2 Коэффициент 

корреляции для 

числовых данных и 

его интерпретация.. 

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение материала 

с использованием мультимедийных презентаций. 

Использование методических рекомендаций для 

выполнения ЛР. Программное обеспечение. Литература.  
3 Коэффициент 

корреляции Пирсона: 

расчет, оценка, 

интерпретация.  

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение материала 

с использованием мультимедийных презентаций. 

Использование методических рекомендаций для 

выполнения ЛР. Программное обеспечение. Литература.  
4 Коэффициент 

ранговой корреляции 

Спирмена: расчет, 

оценка, 

интерпретация.  

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение материала 

с использованием мультимедийных презентаций. 

Использование методических рекомендаций для 

выполнения ЛР. Программное обеспечение. Литература.  

5 Применение 

корреляционного 

анализа. 

Интерпретация 

направления и силы 

корреляции.  

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение материала 

с использованием мультимедийных презентаций. 

Использование методических рекомендаций для 

выполнения ЛР. Программное обеспечение. Литература.  

6 Выбор и 

интерпретация 

коэффициентов 

корреляции 

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение материала 

с использованием мультимедийных презентаций. 

Использование методических рекомендаций для 

выполнения ЛР. Программное обеспечение. Литература.  
 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лабораторно занятия «Анализ статистических гипотез» 
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Вопросы к обсуждению: 
Коэффициент корреляции для числовых данных и его интерпретация.  
Коэффициент корреляции Пирсона: расчет, оценка, интерпретация.  
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена: расчет, оценка, интерпретация. 
Применение корреляционного анализа.  
Интерпретация направления и силы корреляции.  
Выбор и интерпретация коэффициентов корреляции. 
Стандартная линейная регрессия.  
Метод оценивания на основе минимизации невязок/максимизации правдоподобия. 

Свойства оценок метода наименьших квадратов.  
Прогнозирование. Множественная регрессия.  
Полиномиальная регрессия и методы регуляризации регрессии.  
Выбор модели. Метрики качества моделей.  
 
Лабораторные задания: 
1. 1. Загрузить датасет из ПО Deductor, в которых подсчитывалась коэффициент 

корреляции для числовых данных и его интерпретация.  
2. Выполнить этапы предварительного анализа данных в Deductor: описательная 

статистика, очистка данных, обработка выбросов и пропущенных значений. 
3. Рассчитать в ПО Deductor основные статистические характеристики для 

качественных и количественных данных. 
4. Визуализировать исходные данные и результаты эксперимента 
5. Идентифицировать выбросы, используя: статистический критерий Шовене, тест 

Граббса, критерий Пирса, Q-тест Диксона. 
6. Построить матрицу корреляций, чтобы увидеть, связаны ли пропуски одной или 

более переменных с фактическими значениями других признаков 
Требования к выполнению лабораторного задания: 
Подготовить отчет, сделать выводы по ЛР. Выполнить задание преподавателя для 

защиты ЛР. 
 

1. Дисциплина (модуль). «Анализ данных»  

2. Тема лабораторного занятия. «Корреляция и регрессионный анализ» 

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о количественных показателях при анализе данных, сформировать понимание 

описательной статистики уровня жизни населения. Сделать расчеты по описательным данным 

статистики для количественных и качественных признаков в целом и по регионам. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Корреляции. 

Исследовательские задачи 

с применением 

корреляции.  

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
2 Коэффициент корреляции 

для числовых данных и 

его интерпретация.. 

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
3 Коэффициент корреляции Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 
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Пирсона: расчет, оценка, 

интерпретация.  
материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
4 Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена: 

расчет, оценка, 

интерпретация.  

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
5 Применение 

корреляционного анализа. 

Интерпретация 

направления и силы 

корреляции.  

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
6 Выбор и интерпретация 

коэффициентов 

корреляции 

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лабораторно занятия «Анализ статистических гипотез» 
Вопросы к обсуждению: 
Коэффициент корреляции для числовых данных и его интерпретация.  
Коэффициент корреляции Пирсона: расчет, оценка, интерпретация.  
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена: расчет, оценка, интерпретация. 
Применение корреляционного анализа.  
Интерпретация направления и силы корреляции.  
Выбор и интерпретация коэффициентов корреляции. 
Стандартная линейная регрессия.  
Метод оценивания на основе минимизации невязок/максимизации правдоподобия. 

Свойства оценок метода наименьших квадратов.  
Прогнозирование. Множественная регрессия.  
Полиномиальная регрессия и методы регуляризации регрессии.  
Выбор модели. Метрики качества моделей.  
 
Лабораторные задания: 
1. 1. Загрузить датасет из ПО Deductor, в которых подсчитывалась коэффициент 

корреляции для числовых данных и его интерпретация.  
2. Выполнить этапы предварительного анализа данных в Deductor: описательная 

статистика, очистка данных, обработка выбросов и пропущенных значений. 
3. Рассчитать в ПО Deductor основные статистические характеристики для 

качественных и количественных данных. 
4. Визуализировать исходные данные и результаты эксперимента 
5. Идентифицировать выбросы, используя: статистический критерий Шовене, тест 

Граббса, критерий Пирса, Q-тест Диксона. 
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6. Построить матрицу корреляций, чтобы увидеть, связаны ли пропуски одной или 

более переменных с фактическими значениями других признаков 
Требования к выполнению лабораторного задания: 
Подготовить отчет, сделать выводы по ЛР. Выполнить задание преподавателя для 

защиты ЛР. 
 

1. Дисциплина (модуль). «Анализ данных»  

2. Тема лабораторного занятия. «Анализ временных рядов» 

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о количественных показателях при анализе данных, сформировать понимание 

описательной статистики уровня жизни населения. Сделать расчеты по описательным данным 

статистики для количественных и качественных признаков в целом и по регионам. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Модель временного ряда. 

Абсолютные и 

относительные показатели 

динамики 

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
2 Базы сравнения при расчете 

показателей динамики. 

Взаимосвязь базисных и 

цепных показателей.  

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
3 Особенности показателей 

для рядов, состоящих из 

относительных уровней  

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
4 Средний уровень 

интервального ряда. Средний 

абсолютный прирост. 

Средний темп изменения.  

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
5 Качественные методы 

прогнозирования.  
Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  
6 Примитивные методы 

прогнозирования временных 

рядов: подвижное среднее, 

экспоненциальное  

сглаживание. метод 

проецирования тренда 

(подгонки кривых). 

Критерии наличия трендов 

Опрос, оценка знаний студентов Устное изложение 

материала с использованием мультимедийных 

презентаций. Использование методических 

рекомендаций для выполнения ЛР. Программное 

обеспечение. Литература.  

 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Тема лабораторно занятия «Анализ статистических гипотез» 
Вопросы к обсуждению: 
Коэффициент корреляции для числовых данных и его интерпретация.  
Коэффициент корреляции Пирсона: расчет, оценка, интерпретация.  
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена: расчет, оценка, интерпретация. 
Применение корреляционного анализа.  
Интерпретация направления и силы корреляции.  
Выбор и интерпретация коэффициентов корреляции. 
Стандартная линейная регрессия.  
Метод оценивания на основе минимизации невязок/максимизации правдоподобия. 

Свойства оценок метода наименьших квадратов.  
Прогнозирование. Множественная регрессия.  
Полиномиальная регрессия и методы регуляризации регрессии.  
Выбор модели. Метрики качества моделей.  
 
Лабораторные задания: 
1. Загрузить датасе в ПО Deductir.  
2. Выполнить этапы предварительного анализа данных: описательная статистика, 

очистка данных, обработка выбросов и пропущенных значений. 
3. Рассчитать основные статистические характеристики для качественных и 

количественных данных. 
4. Визуализировать исходные данные и результаты эксперимента 
5. Сравнить две выборки по количественно определенному признаку. Приметить 

параметрические и непараметрические критерии. Для применения критериев в случае 

необходимости сравнение проводить для малой подгруппы. 
6. Сравнить две выборки по качественно определенному признаку. Приметить 

параметрические и непараметрические критерии. Для применения критериев в случае 

необходимости сравнение проводить для малой подгруппы. 
5. Выполнить расчет таблиц сопряженности, указать значимость выводов 
Требования к выполнению лабораторного задания: 
Подготовить отчет, сделать выводы по ЛР. Выполнить задание преподавателя для 

защиты ЛР. 
 
 

  



34  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Методические материалы актуализированы  Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  
* 

Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 
__.__.____ 

3.  
* 

Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 
__.__.____ 

4.  
* 

Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 
__.__.____ 

 
 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Российский государственный социальный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета политических и 

социальных технологий 

 

 __________________ /Пивнева С.В./ 

28.02. 2024 г. 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА 
 
 
 

Направление подготовки 
39.04.01 «Социология» 

 
Направленность 

«Социальная демография» 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

 
 
 
 

Форма обучения 
Заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2024 г. 
  



2  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Методы демографического анализа 

и прогноза» разработаны на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 
Социология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 №79, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология (далее – «ОПОП»), а также профессиональных 

стандартов:  01.012 «Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным 

социологическим исследованиям», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.10.2021 N 751н. и 03.017 «Демограф», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 08.06.2022 № 346н. 
 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны д-ром. социол. наук, 

канд. филос. наук Погосяном В.Г. 
 
Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на Ученом 

совете факультета политических и социальных технологий 
 
Протокол № 9 от 31 января 2024 года 

 

Декан факультета, кандидат 

педагогических наук, доцент  

 

 

  С.В. Пивнева 

Декан факультета 

ученая степень, ученое звание 
  

И.О. Фамилия 

 

 

 
  



3  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ...................... 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ..................... 4 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) ............ 6 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ .............................................................................................. 8 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) ..................................................................................................................... 19 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .......................................... 19 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических  
занятий по дисциплине (модулю) ..................................................................................................................... 21 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ....................................... 21 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................................ 26 
 
  



4  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Тема 1.1. Статистические, 

социологические и 

математические методы 

анализа информации о 

населении. 

Демография как мульти-дисциплинарная система взаимодействующих наук, 

изучающих воспроизводство населения и демографические процессы. 

Базовые общенаучные методы анализа демографических данных 

Статистические методы анализа (статистическое наблюдения, описание и 

количественный анализ, методы корреляционного и факторного анализа, 

выборочный и индексный методы, метод средних величин, методы 

выравнивания, табличный метод). Социологические методы (опросные 

методы, наблюдение, анализ документов, выборочные обследования, оценка 

мнения респондентов и соответствующего поведения). Графоаналитические 

методы (половозрастные пирамиды). Картографические (карты плотности 

населения) методы. Разработка ретроспективных данных о населении. 
Тема 1.2. Демографические 

методы анализа. 
Выборочные социально-демографические обследования как 

дополнительный источник данных о населении. Демографические 

совокупности (современники, ровесники, сверстники, поколение, когорта). 
Собственные демографические методы, способствующие измерению 

специфики воспроизводства населения как само-обновляющейся 

совокупности людей. Метод потенциальной демографии. Продольный 

анализ (метод реального поколения, метод когорт). Поперечный анализ 

(метод условного поколения, метод гипотетического поколения). 

Вариативный метод размещения населения. Метод таксонирования. Метод 

демографической таблицы. Демографическая сетка Лексиса. 

Стандартизация коэффициентов. 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА. 

Тема 2.1. Основные 

принципы, этапы и модели 

Краткая история демографического прогнозирования. Статистические, 

математические и социологические методы прогнозирования. Учет 
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демографического 

прогнозирования. 
особенности демографического развития в прошлом и настоящем. Учет 

специфики социально-экономической ситуации. Использование 

достоверной информации (базы демографического прогноза). Применение 

научных методов построения демографического прогноза. Поэтапная 

процедура составления прогноза. Определение объекта прогнозирования. 

Выбор периода прогнозирования. Установление базы прогноза. 

Определение сценария и гипотезы прогноза. Выбор метода 

прогнозирования и модели прогноза. Расчёт модели и анализ результатов 

прогнозирования. Метаматематическое моделирование Линейные 

регрессионные модели. Имитационные модели. Гравитационные модели. 
Тема 2.2. Классификация 

демографических прогнозов. 
Геометрическая прогрессия в демографическом прогнозе. Краткосрочные (на 

период до 5 лет), среднесрочные (на период от 5 до 30 лет) и долгосрочные (от 30 

лет) прогнозы. Прогнозы по количеству объектов: единичные (одна переменная), 

множественные (более одной). Интервальные (представление интервальным 

рядом) и точечные (представление одним числом) прогнозы. Экстраполяционный 

прогноз как отражение высокой инерционности демографических процессов. 

Аналитический прогноз. Нормативный прогноз. Функциональный прогноз. 

Методы, базирующиеся на теории циклического этногенеза. Метод компонент 

или метод передвижки возрастов. 

 
 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
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дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

 
Тема 1.1. Статистические, социологические и математические методы анализа 

информации о населении.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Демография как мульти-дисциплинарная система знаний. 
2. Базовые общенаучные методы анализа демографических данных. 
3. Статистические методы анализа.  
4. Социологические методы. 
5. Графоаналитические методы. 
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6. Картографические методы. 
7. Выборочный метод в демографии. 
8. Разработка ретроспективных данных о населении. 

 

Тема 1.2. Демографические методы анализа. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Метод демографической таблицы.  
2. Демографические совокупности.  
3. Метод потенциальной демографии.  
4. Продольный анализ.  
5. Поперечный анализ. 
6. Демографическая сетка Лексиса. 
7. Стандартизация коэффициентов. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА. 

Тема 2.1. Основные принципы, этапы и модели демографического 

прогнозирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление демографического прогнозирования. 
2. Группы методов прогнозирования. 
3. Принципы демографического прогнозирования. 
4. Этапы составления демографического прогноза. 
5. Гравитационные модели. 
6. Линейные регрессионные модели. 
7. Имитационные модели. 

 Тема 2.2. Классификация демографических прогнозов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Геометрическая прогрессия в демографическом прогнозе.  
2. Аналитический демографический прогноз. 
3. Расчетные периоды демографического прогноза. 
4. Функциональный демографический прогноз. 
5. Нормативный демографический прогноз. 
6. Циклический этногенез и прогнозирование. 
7. Метод передвижки возрастов в прогнозировании. 
8. Экстраполяционный прогноз. 

 
 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
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. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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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. 
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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 



10  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
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Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 
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 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
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используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

1. Тема 1.1. Статистические, социологические и 

математические методы анализа информации о 

населении. 
Демография как мульти-дисциплинарная система 

взаимодействующих наук, изучающих воспроизводство 

населения и демографические процессы. Базовые 

общенаучные методы анализа демографических данных 

Статистические методы анализа (статистическое 

наблюдения, описание и количественный анализ, методы 

корреляционного и факторного анализа, выборочный и 

индексный методы, метод средних величин, методы 

выравнивания, табличный метод). Социологические методы 

(опросные методы, наблюдение, анализ документов, 

выборочные обследования, оценка мнения респондентов и 

соответствующего поведения). Графоаналитические методы 

(половозрастные пирамиды). Картографические (карты 

плотности населения) методы. Разработка ретроспективных 

данных о населении. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Демографические методы анализа. 
Выборочные социально-демографические обследования как 

дополнительный источник данных о населении. 

Демографические совокупности (современники, ровесники, 

сверстники, поколение, когорта). Собственные 

демографические методы, способствующие измерению 

специфики воспроизводства населения как само-
обновляющейся совокупности людей. Метод потенциальной 

демографии. Продольный анализ (метод реального 

поколения, метод когорт). Поперечный анализ (метод 

условного поколения, метод гипотетического поколения). 

Вариативный метод размещения населения. Метод 

таксонирования. Метод демографической таблицы. 

Демографическая сетка Лексиса. Стандартизация 

коэффициентов. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА. 

3. Тема 2.1. Основные принципы, этапы и модели 

демографического прогнозирования. 
Краткая история демографического прогнозирования. 

Статистические, математические и социологические методы 

прогнозирования. Учет особенности демографического 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 
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развития в прошлом и настоящем. Учет специфики 

социально-экономической ситуации. Использование 

достоверной информации (базы демографического 

прогноза). Применение научных методов построения 

демографического прогноза. Поэтапная процедура 

составления прогноза. Определение объекта 

прогнозирования. Выбор периода прогнозирования. 

Установление базы прогноза. Определение сценария и 

гипотезы прогноза. Выбор метода прогнозирования и модели 

прогноза. Расчёт модели и анализ результатов 

прогнозирования. Метаматематическое моделирование 

Линейные регрессионные модели. Имитационные модели. 

Гравитационные модели. 

презентаций 

4. Тема 2.2. Классификация демографических прогнозов. 
Геометрическая прогрессия в демографическом прогнозе. 

Краткосрочные (на период до 5 лет), среднесрочные (на 

период от 5 до 30 лет) и долгосрочные (от 30 лет) прогнозы. 

Прогнозы по количеству объектов: единичные (одна 

переменная), множественные (более одной). Интервальные 

(представление интервальным рядом) и точечные 

(представление одним числом) прогнозы. 

Экстраполяционный прогноз как отражение высокой 

инерционности демографических процессов. Аналитический 

прогноз. Нормативный прогноз. Функциональный прогноз. 
Методы, базирующиеся на теории циклического этногенеза. 

Метод компонент или метод передвижки возрастов. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 
 

 Тема 1.1. Статистические, социологические и математические методы анализа 

информации о населении. 
 
Цели занятия: раскрыть понятие демографии как мульти-дисциплинарной системы знаний, 

сформировать представление о базовых общенаучных методах анализа демографических данных, 

ознакомить с различными методами анализа данных смежных наук (статистическими, 
социологическими, графоаналитическими, картографическими, выборочным), применяемыми в 

демографических исследованиях. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Демография как мульти-дисциплинарная система знаний. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Базовые общенаучные методы анализа демографических 

данных. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Статистические методы анализа.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Социологические методы. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Графоаналитические методы. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Картографические методы. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Выборочный метод в демографии. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Разработка ретроспективных данных о населении. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Демография как мульти-дисциплинарная система знаний. 
2. Базовые общенаучные методы анализа демографических данных. 
3. Статистические методы анализа.  
4. Социологические методы. 
5. Графоаналитические методы. 
6. Картографические методы. 
7. Выборочный метод в демографии. 
8. Разработка ретроспективных данных о населении. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Демография как мульти-дисциплинарная система знаний. 
2. Базовые общенаучные методы анализа демографических данных. 
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3. Статистические методы анализа.  
4. Социологические методы. 
5. Графоаналитические методы. 
6. Картографические методы. 
7. Выборочный метод в демографии. 
8. Разработка ретроспективных данных о населении. 

 
Тема практического задания 1.2. Демографические методы анализа. 
Цели занятия: ознакомить с применяемыми в исследованиях демографическими методами 

анализа. 

Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Метод демографической таблицы.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Демографические совокупности.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Метод потенциальной демографии.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Продольный анализ.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Поперечный анализ. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Демографическая сетка Лексиса. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Стандартизация коэффициентов. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Метод демографической таблицы.  
2. Демографические совокупности.  
3. Метод потенциальной демографии.  
4. Продольный анализ.  
5. Поперечный анализ. 
6. Демографическая сетка Лексиса. 
7. Стандартизация коэффициентов. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Метод демографической таблицы.  
2. Демографические совокупности.  
3. Метод потенциальной демографии.  
4. Продольный анализ.  
5. Поперечный анализ. 
6. Демографическая сетка Лексиса. 
7. Стандартизация коэффициентов. 

 
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА. 

 
 Тема 2.1. Основные принципы, этапы и модели демографического прогнозирования. 
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Цели занятия: ознакомить студентов с историческими этапами развития демографического 

прогнозирования и современными моделями, применяемыми для построения демографического 

прогноза. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Становление демографического прогнозирования. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2.  Группы методов прогнозирования. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3. Принципы демографического прогнозирования. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Этапы составления демографического прогноза. Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Гравитационные модели. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Линейные регрессионные модели. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Имитационные модели. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Становление демографического прогнозирования. 
2. Группы методов прогнозирования. 
3. Принципы демографического прогнозирования. 
4. Этапы составления демографического прогноза. 
5. Гравитационные модели. 
6. Линейные регрессионные модели. 
7. Имитационные модели. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Становление демографического прогнозирования. 
2. Группы методов прогнозирования. 
3. Принципы демографического прогнозирования. 
4. Этапы составления демографического прогноза. 
5. Гравитационные модели. 
6. Линейные регрессионные модели. 
7. Имитационные модели. 

 2.2. Классификация демографических прогнозов. 

 Цели занятия: ознакомить с применяемыми видами демографических прогнозов. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Геометрическая прогрессия в демографическом прогнозе.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Аналитический демографический прогноз. Опрос, оценка знаний 

студентов 
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3.  Расчетные периоды демографического прогноза. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Функциональный демографический прогноз. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Нормативный демографический прогноз. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Циклический этногенез и прогнозирование. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Метод передвижки возрастов в прогнозировании. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Экстраполяционный прогноз. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Геометрическая прогрессия в демографическом прогнозе.  
2. Аналитический демографический прогноз. 
3. Расчетные периоды демографического прогноза. 
4. Функциональный демографический прогноз. 
5. Нормативный демографический прогноз. 
6. Циклический этногенез и прогнозирование. 
7. Метод передвижки возрастов в прогнозировании. 
8. Экстраполяционный прогноз. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Геометрическая прогрессия в демографическом прогнозе.  
2. Аналитический демографический прогноз. 
3. Расчетные периоды демографического прогноза. 
4. Функциональный демографический прогноз. 
5. Нормативный демографический прогноз. 
6. Циклический этногенез и прогнозирование. 
7. Метод передвижки возрастов в прогнозировании. 
8. Экстраполяционный прогноз. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Тема 1.1. Миграционный процесс как 

объект научного анализа. 
Становление научного знания о миграционных процессах. Понятие 

миграционного процесса. Классические и современные теории 

миграции населения. Типология категорий мигрантов. Типология 

форм миграции. Трансформация научного дискурса о глобальной 

миграции: новые  
методологические принципы и терминология. Иммиграция. Субъекты 

международной иммиграции. Статус иммигранта. Легальная 

миграция. Эмиграция. Эмигрант. Причины эмиграции. Нелегальная 

миграция. Субъекты нелегальной иммиграции. Вынужденная 

миграция. Субъекты вынужденного перемещения. Внутренне 

перемещенные лица. Беженцы и «ищущие убежище лица». Статус 

беженца. Добровольные и насильственные репатрианты. 

«Перемещенные лица». Экологические мигранты. Трудовая миграция. 
Тема 1.2. Основные императивы 

миграции. 
 

Теории демографического перехода. Объективные экономические 

законы. Трудовые ресурсы мировой экономики. Миграция и 

демографическая безопасность. Опасности депопуляции и 

перенаселения. Миграция как один из факторов поддержания 

демографического равновесия. Миграция и экономическая 

безопасность. Структура экономической безопасности. Основные 

миграционные угрозы экономической безопасности. 

Интеллектуальная миграция и безопасность. Интеллектуальные 

миграции в мире и в России, ее последствия. Международное право и 

миграция населения. Роль международных организаций в 

регулировании миграционных процессов. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИИ. 
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Тема 2.1. Глобальные и 

региональные особенности миграции 

населения. 

Миграционная политика. Деятельность государств по регулированию 

миграционных потоков и поддержке мигрантов. Методы отбора 

мигрантов. Образ миграционно-привлекательной страны. 

Миграционная емкость территории. Мультикультурализм. 

Интеграция. Ассимиляция. Аккультурация. Сегрегация. Ирредентизм. 

Сепаратизм. Толерантность. Национализм. Шовинизм. 

Иммиграционная политика развитых стран. Эффективность 

миграционной политики. беспрецедентное расширение масштабов и 

географии международной миграции. Трансформация структуры 

международных миграционных потоков. Неуклонный рост и 

структурная «непреодолимость» нелегальной иммиграции. Рост 

масштабов и расширение географии вынужденных миграций. 

Увеличение значимости международной миграции населения в 

демографическом развитии современного мира. 
Тема 2.2. Миграционные процессы и 

миграционная политика в 

Российской Федерации. 

Миграционное движение населения в СССР. Три этапа советской 

эмиграции. Миграционные процессы иммиграционная политика в странах 

постсоветского пространства в 1990-е гг. Современная миграционная 

ситуация в странах постсоветского пространства. Евразийский 

экономический союз и регулирование миграционных процессов. 

Миграционные процессы и миграционная политика в Российской 

Федерации. Основные источники данных о миграции в России: краткая 

характеристика, достоинства и недостатки. Институциональная 

организация сбора данных о миграции в России. Основные показатели 

миграционного движения в РФ. Современная миграционная ситуация в РФ. 

 
 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
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вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. 
 

Тема 1.1. Миграционный процесс как объект научного анализа.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Становление научного знания о миграционных процессах. 
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2. Классические теории миграции населения.  
3. Современные теории миграции населения. 
4. Типология форм миграции населения. 
5. Классификация миграционных моделей. 
6. Миграция и процесс формирования диаспор.  
7. Субъекты миграции. 
8. Вариативность статусов мигрантов. 

 

Тема 1.2. Основные императивы миграции. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Международная миграция: основные императивы. 
2. Образовательная миграция: проблемы и перспективы.  
3. Неравномерность роста численности населения по регионам. 
4. Трудовые ресурсы мировой экономики. 
5. Миграция и демографическая безопасность. 
6. Интеллектуальная миграция и безопасность. 
7. Международное право и миграция населения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИИ. 

 Тема 2.1. Глобальные и региональные особенности миграции населения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Деятельность государств по регулированию миграционных потоков. 
2. Трансформация структуры международных миграционных потоков. 
3. Образы миграционно-привлекательной стран. 
4. Иммиграционная политика развитых стран. 
5. Проблемы адаптации и мигрантов.  
6. Расширение масштабов и географии международной миграции. 
7. Рост масштабов и расширение географии вынужденных миграций.  
8. Структурная «непреодолимость» нелегальной иммиграции. 

Тема 2.2. Миграционные процессы и миграционная политика в Российской 

Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Миграционное движение населения в СССР.  
2. Постсоветские миграционные процессы 1990-е гг. 
3. Современная миграционная ситуация в странах постсоветского пространства. 
4. Регулирование миграционных процессов в рамках ЕврАзЭС. 
5. Миграционная политика в рамках Евразийского экономического союза.  
6. Миграционные процессы и миграционная политика в РФ. 
7. Проблемы миграции в России на современном этапе. 

 
 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
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. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 



9  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
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Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 
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 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
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используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

1. Тема 1.1. Миграционный процесс как объект научного 

анализа. 
Становление научного знания о миграционных процессах. 

Понятие миграционного процесса. Классические и 

современные теории миграции населения. Типология 

категорий мигрантов. Типология форм миграции. 

Трансформация научного дискурса о глобальной миграции: 

новые  
методологические принципы и терминология. Иммиграция. 

Субъекты международной иммиграции. Статус иммигранта. 

Легальная миграция. Эмиграция. Эмигрант. Причины 

эмиграции. Нелегальная миграция. Субъекты нелегальной 

иммиграции. Вынужденная миграция. Субъекты 

вынужденного перемещения. Внутренне перемещенные 

лица. Беженцы и «ищущие убежище лица». Статус беженца. 

Добровольные и насильственные репатрианты. 

«Перемещенные лица». Экологические мигранты. Трудовая 

миграция.  

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Основные императивы миграции. 
Теории демографического перехода. Объективные 

экономические законы. Трудовые ресурсы мировой 

экономики. Миграция и демографическая безопасность. 

Опасности депопуляции и перенаселения. Миграция как 

один из факторов поддержания демографического 

равновесия. Миграция и экономическая безопасность. 

Структура экономической безопасности. Основные 

миграционные угрозы экономической безопасности. 

Интеллектуальная миграция и безопасность. 

Интеллектуальные миграции в мире и в России, ее 

последствия. Международное право и миграция населения. 

Роль международных организаций в регулировании 

миграционных процессов. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

РАЗДЕЛ 2. ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИИ. 

3. Тема 2.1. Глобальные и региональные особенности 

миграции населения. 
Миграционная политика. Деятельность государств по 

регулированию миграционных потоков и поддержке 

мигрантов. Методы отбора мигрантов. Образ миграционно-

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 
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привлекательной страны. Миграционная емкость 

территории. Мультикультурализм. Интеграция. 

Ассимиляция. Аккультурация. Сегрегация. Ирредентизм. 

Сепаратизм. Толерантность. Национализм. Шовинизм. 

Иммиграционная политика развитых стран. Эффективность 

миграционной политики. беспрецедентное расширение 

масштабов и географии международной миграции. 

Трансформация структуры международных миграционных 

потоков. Неуклонный рост и структурная 

«непреодолимость» нелегальной иммиграции. Рост 

масштабов и расширение географии вынужденных 

миграций. Увеличение значимости международной 

миграции населения в демографическом развитии 

современного мира. 

презентаций 

4. Тема 2.2. Миграционные процессы и миграционная 

политика в Российской Федерации. 
Миграционное движение населения в СССР. Три этапа 

советской эмиграции. Миграционные процессы 

иммиграционная политика в странах постсоветского 

пространства в 1990-е гг. Современная миграционная 

ситуация в странах постсоветского пространства. 

Евразийский экономический союз и регулирование 

миграционных процессов. Миграционные процессы и 

миграционная политика в Российской Федерации. Основные 

источники данных о миграции в России: краткая 

характеристика, достоинства и недостатки. 

Институциональная организация сбора данных о миграции в 

России. Основные показатели миграционного движения в 

РФ. Современная миграционная ситуация в РФ.  

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ. 
 

 Тема 1.1. Миграционный процесс как объект научного анализа. 
Цели занятия: раскрыть понятия миграции как объекта научного анализа; ознакомить с этапами 

становления научного знания о миграционных процессах, классическими и современными теориями 
миграции населения, с типологией форм миграции, классификацией миграционных моделей, 

проблематикой диаспор. 

Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Становление научного знания о миграционных процессах. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Классические теории миграции населения.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Современные теории миграции населения. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Типология форм миграции населения. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Классификация миграционных моделей. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Миграция и процесс формирования диаспор.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Субъекты миграции. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Вариативность статусов мигрантов. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Становление научного знания о миграционных процессах. 
2. Классические теории миграции населения.  
3. Современные теории миграции населения. 
4. Типология форм миграции населения. 
5. Классификация миграционных моделей. 
6. Миграция и процесс формирования диаспор.  
7. Субъекты миграции. 
8. Вариативность статусов мигрантов. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Становление научного знания о миграционных процессах. 
2. Классические теории миграции населения.  



22  

3. Современные теории миграции населения. 
4. Типология форм миграции населения. 
5. Классификация миграционных моделей. 
6. Миграция и процесс формирования диаспор.  
7. Субъекты миграции. 
8. Вариативность статусов мигрантов. 

 
Тема 1.2. Основные императивы миграции. 
Цели занятия: ознакомить с основными императивами международной миграции, проблемами 

и перспективами образовательной и интеллектуальной миграции, проблемами национальной 

безопасности в контексте массовой трудовой миграции.  

Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Международная миграция: основные императивы. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Образовательная миграция: проблемы и перспективы.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Неравномерность роста численности населения по 

регионам. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Трудовые ресурсы мировой экономики. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Миграция и демографическая безопасность. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Интеллектуальная миграция и безопасность. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Международное право и миграция населения. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Международная миграция: основные императивы. 
2. Образовательная миграция: проблемы и перспективы.  
3. Неравномерность роста численности населения по регионам. 
4. Трудовые ресурсы мировой экономики. 
5. Миграция и демографическая безопасность. 
6. Интеллектуальная миграция и безопасность. 
7. Международное право и миграция населения. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Международная миграция: основные императивы. 
2. Образовательная миграция: проблемы и перспективы.  
3. Неравномерность роста численности населения по регионам. 
4. Трудовые ресурсы мировой экономики. 
5. Миграция и демографическая безопасность. 
6. Интеллектуальная миграция и безопасность. 
7. Международное право и миграция населения. 

 
РАЗДЕЛ 2. ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИИ. 
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 Тема 2.1. Глобальные и региональные особенности миграции населения. 
Цели занятия: ознакомить студентов с трансформацией структуры международных миграционных 

потоков и деятельностью государств по их регулированию. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Деятельность государств по регулированию миграционных 

потоков. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Трансформация структуры международных миграционных 

потоков. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Образы миграционно-привлекательных стран. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Иммиграционная политика развитых стран. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Проблемы адаптации и мигрантов.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Расширение масштабов и географии международной 

миграции. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Рост масштабов и расширение географии вынужденных 

миграций.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Структурная «непреодолимость» нелегальной иммиграции. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Деятельность государств по регулированию миграционных потоков. 
2. Трансформация структуры международных миграционных потоков. 
3. Образы миграционно-привлекательных стран. 
4. Иммиграционная политика развитых стран. 
5. Проблемы адаптации и мигрантов.  
6. Расширение масштабов и географии международной миграции. 
7. Рост масштабов и расширение географии вынужденных миграций.  
8. Структурная «непреодолимость» нелегальной иммиграции 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Деятельность государств по регулированию миграционных потоков. 
2. Трансформация структуры международных миграционных потоков. 
3. Образы миграционно-привлекательных стран. 
4. Иммиграционная политика развитых стран. 
5. Проблемы адаптации и мигрантов.  
6. Расширение масштабов и географии международной миграции. 
7. Рост масштабов и расширение географии вынужденных миграций.  
8. Структурная «непреодолимость» нелегальной иммиграции 

 Тема 2.2. Миграционные процессы и миграционная политика в Российской Федерации.

 Цели занятия: ознакомить с концепцией государственной семейной политики в Российской 

Федерации, ее основополагающими принципами, основными социальными функциями семьи, 

спецификой семьи как объекта государственной социальной политики; обсудить суверенность семьи, 

презумпцию добросовестности родителей и проблемы ювенальной юстиции. 
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 Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Миграционное движение населения в СССР.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Постсоветские миграционные процессы 1990-е гг. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Современная миграционная ситуация в странах 

постсоветского пространства. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Регулирование миграционных процессов в рамках 

ЕврАзЭС. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Миграционная политика в рамках Евразийского 

экономического союза.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Миграционные процессы и миграционная политика в РФ. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Проблемы миграции в России на современном этапе. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Миграционное движение населения в СССР.  
2. Постсоветские миграционные процессы 1990-е гг. 
3. Современная миграционная ситуация в странах постсоветского пространства. 
4. Регулирование миграционных процессов в рамках ЕврАзЭС. 
5. Миграционная политика в рамках Евразийского экономического союза.  
6. Миграционные процессы и миграционная политика в РФ. 
7. Проблемы миграции в России на современном этапе. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Миграционное движение населения в СССР.  
2. Постсоветские миграционные процессы 1990-е гг. 
3. Современная миграционная ситуация в странах постсоветского пространства. 
4. Регулирование миграционных процессов в рамках ЕврАзЭС. 
5. Миграционная политика в рамках Евразийского экономического союза.  
6. Миграционные процессы и миграционная политика в РФ. 
7. Проблемы миграции в России на современном этапе. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. 

Тема 1.1. Теоретические основы и 

нормативно-правовое обеспечение 

демографической политики РФ. 

Источники данных о населении и демографических процессах. Цели и 

основные принципы проведения переписи. Информация в актах 

гражданского состояния. Размещение населения. Показатели уровня 

экономического и социального развития территории. Поощрение 

деторождения, запрещение эмиграции и облегчение миграции. Сальдо 

миграции. Нормативно-правовое регулирование демографической 

политики. Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 

21.06.2020. Федеральный закон Российской Федерации «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. Федеральный закон 

Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

поддержки граждан, имеющих детей» от 5 декабря 2006 года № 207 – 
ФЗ. Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 09 октября 2007 г. № 1351. Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы 

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. № 622). 
Тема 1.2. Механизмы реализации 

демографической и миграционной 

политики Российской Федерации. 

Миграционная политика Российской Федерации. Государственное 

регулирование миграционных процессов и его влияние на изменение 

демографической обстановки. Управление миграционной политикой. 

Отечественный и зарубежный опыт миграционной политики. 

Демографическая политика в Российской Федерации: приоритеты и 

основные направления. Семья в контексте демографической политики. 

Модернизация демографической и семейной политики. 
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Государственная поддержка и защита материнства и детства. 

Материнский (семейный) капитал: сущность, направления 

использования. Роль родовых сертификатов в системе 

родовспоможения. Концепция семейно-демографической политики в 

России. Демографическая экспертиза законопроектов и других актов 

законодательной и исполнительной власти, крупных экономических и 

социальных проектов. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ. 

Тема 2.1. Национальные 

демографические проекты России. 
Порядок разработки национальных проектов. Пилотные национальные 

проекты, направленные на улучшение демографической ситуации в 

России. Национальный проект «Демография»: цели, задачи, основные 

показатели. Структура национального проекта. Финансирование 

национального 
проекта. Особенности управления. Национальный проект «Здоровье» и 

его значение в развитии современного здравоохранения. Структура 

национального проекта, особенности управления. Политика по охране 

материнства и детства в рамках национального проекта «Здоровье». 

Федеральный проект «Бережливая поликлиника». Федеральная линия 

церковной социальной помощи «Милосердие». Комплексный проект 

по профилактике абортов «Плюс один». Инициатива о доступности 

информации с бесплатным общероссийским телефоном кризисной 

линии. 
Тема 2.2. Региональные опыт в 

сфере демографической и 

миграционной политики. 

Региональные проекты народосбережения. Коворкинг «Будущая мама». 

Акселератор демографических инициатив «Генерация» (платформенный 

проект). Экосистема демографических инициатив «Круг жизни» 

(платформенный проект). Экспертно-аналитический проект «Народопоток» 

(платформенный проект). Проект ОНФ «Материнская платформа «Время 

рожать». Региональная премия «Амбассадор защиты жизни до рождения». 

«Дом для мамы» – центр помощи беременным женщинам и женщинам с 

детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Проект «Мамино 

окно». Проект – молебны в женских консультациях, родильных домах и 

гинекологических отделениях. Проект «Жизни луч». 

 
 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
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Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ. 
 

Тема 1.1. Теоретические основы и нормативно-правовое обеспечение 

демографической политики РФ.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативно-правовое регулирование демографической политики.  
2. Концепция демографической политики Российской Федерации.  
3. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
4. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей.  
5. Роль родовых сертификатов в системе родовспоможения.  
6. Миграция и рынки труда в современной России. 
7. Этнические аспекты демографических процессов. 
8. Экономическое и социальное развитие территорий: размещение населения. 

 
Тема 1.2. Механизмы реализации демографической и миграционной политики 

Российской Федерации. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Миграционная политика Российской Федерации.  
2. Отечественный и зарубежный опыт миграционной политики. 
3. Материнский (семейный) капитал: сущность, направления использования.  
4. Семья в контексте демографической политики. 
5. Управление внутренними миграционными потоками. 
6. Приоритеты демографической политики РФ. 
7. Демографическая экспертиза законопроектов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РФ. 

Тема 2.1 Национальные демографические проекты России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Национальный проект: порядок разработки, структура, особенности управления. 
2. Механизмы регулирования репродуктивного поведения.  
3. Национальный проект «Здоровье» 
4. Национальный проект «Демография».  
5. Комплексный проект по профилактике абортов «Плюс один» 
6. Федеральный проект «Бережливая поликлиника».  
7. Федеральная линия церковной социальной помощи «Милосердие». 
8. Демографическая политика в СССР и современной России. 

 Тема 2.2. Региональные опыт в сфере демографической и миграционной 

политики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Региональные программы повышения рождаемости. 
2. Региональные программы привлечения мигрантов.  
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3. Платформенные демографические проекты. 
4. Организация центров помощи женщинам с детьми и беременным в регионах. 
5. Региональные различия в продолжительности жизни: экологические и 

социальные факторы. 
6. Экономические механизмы воздействия в управлении размещением населения. 
7. Социальная реклама демографической направленности. 

 
 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
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. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 
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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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
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примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
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литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
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дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

1. Тема 1.1. Теоретические основы и нормативно-правовое 

обеспечение демографической политики РФ. 
Источники данных о населении и демографических 

процессах. Цели и основные принципы проведения 

переписи. Информация в актах гражданского состояния. 

Размещение населения. Показатели уровня экономического и 

социального развития территории. Поощрение 

деторождения, запрещение эмиграции и облегчение 

миграции. Сальдо миграции. Нормативно-правовое 

регулирование демографической политики. Указ Президента 

Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» от 

21.06.2020. Федеральный закон Российской Федерации «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной поддержки граждан, 

имеющих детей» от 5 декабря 2006 года № 207 – ФЗ. 

Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 г. № 

1351. Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 - 2025 годы (Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. № 622).  

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Механизмы реализации демографической и 

миграционной политики Российской Федерации. 
Миграционная политика Российской Федерации. 

Государственное регулирование миграционных процессов и 

его влияние на изменение демографической обстановки. 

Управление миграционной политикой. Отечественный и 

зарубежный опыт миграционной политики. 

Демографическая политика в Российской Федерации: 

приоритеты и основные направления. Семья в контексте 

демографической политики. Модернизация 

демографической и семейной политики. Государственная 

поддержка и защита материнства и детства. Материнский 

(семейный) капитал: сущность, направления использования. 

Роль родовых сертификатов в системе родовспоможения. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Концепция семейно-демографической политики в России. 

Демографическая экспертиза законопроектов и других актов 

законодательной и исполнительной власти, крупных 

экономических и социальных проектов. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РФ. 

3. Тема 2.1. Национальные демографические проекты 

России. 
Порядок разработки национальных проектов. Пилотные 

национальные проекты, направленные на улучшение 

демографической ситуации в России. Национальный проект 

«Демография»: цели, задачи, основные показатели. 

Структура национального проекта. Финансирование 

национального 
проекта. Особенности управления. Национальный проект 

«Здоровье» и его значение в развитии современного 

здравоохранения. Структура национального проекта, 

особенности управления. Политика по охране материнства и 

детства в рамках национального проекта «Здоровье». 

Федеральный проект «Бережливая поликлиника». 

Федеральная линия церковной социальной помощи 

«Милосердие». Комплексный проект по профилактике 

абортов «Плюс один». Инициатива о доступности 

информации с бесплатным общероссийским телефоном 

кризисной линии. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 2.2. Региональные опыт в сфере демографической и 

миграционной политики. 
Региональные проекты народосбережения. Коворкинг 

«Будущая мама». Акселератор демографических инициатив 

«Генерация» (платформенный проект). Экосистема 

демографических инициатив «Круг жизни» (платформенный 

проект). Экспертно-аналитический проект «Народопоток» 

(платформенный проект). Проект ОНФ «Материнская 

платформа «Время рожать». Региональная премия 

«Амбассадор защиты жизни до рождения». «Дом для мамы» 

– центр помощи беременным женщинам и женщинам с 

детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Проект 

«Мамино окно». Проект – молебны в женских 

консультациях, родильных домах и гинекологических 

отделениях. Проект «Жизни луч». 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. 

 
 Тема 1.1. Теоретические основы и нормативно-правовое обеспечение демографической 

политики РФ. 
Цели занятия: ознакомить студентов с нормативно-правовым регулированием демографической 

политики РФ, раскрыть сущностное содержание концепций демографической и миграционной 

политики Российской Федерации. 

Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Нормативно-правовое регулирование демографической 

политики.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Концепция демографической политики Российской 

Федерации.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Роль родовых сертификатов в системе родовспоможения.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Миграция и рынки труда в современной России. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Этнические аспекты демографических процессов. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Экономическое и социальное развитие территорий: 

размещение населения. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Нормативно-правовое регулирование демографической политики.  
2. Концепция демографической политики Российской Федерации.  
3. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
4. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей.  
5. Роль родовых сертификатов в системе родовспоможения.  
6. Миграция и рынки труда в современной России. 
7. Этнические аспекты демографических процессов. 
8. Экономическое и социальное развитие территорий: размещение населения. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Нормативно-правовое регулирование демографической политики.  
2. Концепция демографической политики Российской Федерации.  
3. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
4. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей.  
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5. Роль родовых сертификатов в системе родовспоможения.  
6. Миграция и рынки труда в современной России. 
7. Этнические аспекты демографических процессов. 
8. Экономическое и социальное развитие территорий: размещение населения. 

 
Тема 1.2. Механизмы реализации демографической и миграционной политики 

Российской Федерации. 
Цели занятия: ознакомить с отечественным и зарубежным опытом миграционной политики, 

механизмы реализации демографической и миграционной политики Российской Федерации, 
приоритетами демографической политики РФ. 

 Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Миграционная политика Российской Федерации.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Отечественный и зарубежный опыт миграционной 

политики. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Материнский (семейный) капитал: сущность, направления 

использования.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Семья в контексте демографической политики. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Управление внутренними миграционными потоками. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Приоритеты демографической политики РФ. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Демографическая экспертиза законопроектов. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Миграционная политика Российской Федерации.  
2. Отечественный и зарубежный опыт миграционной политики. 
3. Материнский (семейный) капитал: сущность, направления использования.  
4. Семья в контексте демографической политики. 
5. Управление внутренними миграционными потоками. 
6. Приоритеты демографической политики РФ. 
7. Демографическая экспертиза законопроектов. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Миграционная политика Российской Федерации.  
2. Отечественный и зарубежный опыт миграционной политики. 
3. Материнский (семейный) капитал: сущность, направления использования.  
4. Семья в контексте демографической политики. 
5. Управление внутренними миграционными потоками. 
6. Приоритеты демографической политики РФ. 
7. Демографическая экспертиза законопроектов. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ. 
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 Тема 2.1. Национальные демографические проекты России. 
Цели занятия: ознакомить студентов с основными реализуемыми национальными проектами РФ в 

области демографии. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Национальный проект: порядок разработки, структура, 

особенности управления. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Механизмы регулирования репродуктивного поведения.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Национальный проект «Здоровье». 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Национальный проект «Демография».  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Комплексный проект по профилактике абортов «Плюс 

один». 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Федеральный проект «Бережливая поликлиника».  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Федеральная линия церковной социальной помощи 

«Милосердие». 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Демографическая политика в СССР и современной России. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Национальный проект: порядок разработки, структура, особенности управления. 
2. Механизмы регулирования репродуктивного поведения.  
3. Национальный проект «Здоровье» 
4. Национальный проект «Демография».  
5. Комплексный проект по профилактике абортов «Плюс один» 
6. Федеральный проект «Бережливая поликлиника».  
7. Федеральная линия церковной социальной помощи «Милосердие». 
8. Демографическая политика в СССР и современной России. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Национальный проект: порядок разработки, структура, особенности управления. 
2. Механизмы регулирования репродуктивного поведения.  
3. Национальный проект «Здоровье» 
4. Национальный проект «Демография».  
5. Комплексный проект по профилактике абортов «Плюс один» 
6. Федеральный проект «Бережливая поликлиника».  
7. Федеральная линия церковной социальной помощи «Милосердие». 
8. Демографическая политика в СССР и современной России. 

 Тема 2.2. Управление демографическими процессами. 
 Цели занятия: ознакомить с региональными программами демографической политики 

Российской Федерации, задействованными механизмами реализации и сопутствующей социальной 

рекламой. 

 Структура практического занятия. 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Региональные программы повышения рождаемости. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Региональные программы привлечения мигрантов.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Платформенные демографические проекты. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Организация центров помощи женщинам с детьми и 

беременным в регионах. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Региональные различия в продолжительности жизни: 

экологические и социальные факторы. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Экономические механизмы воздействия в управлении 

размещением населения. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Социальная реклама демографической направленности. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Региональные программы повышения рождаемости. 
2. Региональные программы привлечения мигрантов.  
3. Платформенные демографические проекты. 
4. Организация центров помощи женщинам с детьми и беременным в регионах. 
5. Региональные различия в продолжительности жизни: экологические и социальные 

факторы. 
6. Экономические механизмы воздействия в управлении размещением населения. 
7. Социальная реклама демографической направленности. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Региональные программы повышения рождаемости. 
2. Региональные программы привлечения мигрантов.  
3. Платформенные демографические проекты. 
4. Организация центров помощи женщинам с детьми и беременным в регионах. 
5. Региональные различия в продолжительности жизни: экологические и социальные 

факторы. 
6. Экономические механизмы воздействия в управлении размещением населения. 
7. Социальная реклама демографической направленности. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА. 

Тема 1.1. Демографическая 

ситуация в развитых и 

развивающихся странах мира. 

Виды источников информации о населении планеты. 

Международные организации в развитии системы данных о 

населении. Отдел народонаселения ООН (UN Population Division). 

Теоретические концепции демографического развития. Теории 

демографического перехода. Институциональный подход к 

демографической теории и перспективы развития. Проблема низкого 

уровня рождаемости, сокращения и старения населения в странах в 

развитых странах Западной Европы, Японии и России. Проблема 

резкого увеличения населения в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки. Трудовые ресурсы мировой экономики. Проблемы 

урбанизации. Депопуляция регионов. 
Тема 1.2. Глобальные и 

региональные особенности 

демографической политики. 

Международная конференция по народонаселению и развитию в 

Каире 1994г. Определения репродуктивного здоровья и 

репродуктивных прав. Репродуктивное здоровье как состояние 

полного физического, умственного и социального благополучия. 

Репродуктивные права как доступ к безопасным, эффективным, 

доступным и приемлемым методам планирования семьи. Основные 

виды демографической политики: стимулирующая и сдерживающая 

рождаемость. Демографическая политика стимулирования 

рождаемости: единовременные ссуды молодожёнам, пособия при 

рождении каждого ребёнка, ежемесячные пособия на детей, 

оплачиваемые отпуска и др. Ограничение рождаемости: пропаганда 

поздних браков и поздних родов, система штрафов и поощрений, 

меры принудительной стерилизации. Старение населения: реформы 

пенсионной системы и улучшение системы социальной защиты. 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА. 

Тема 2.1. Перспективы роста 

населения Земли и проблемы 

жизнеобеспечения. 

Замедление темпов роста численности населения мира. Тенденции 

уменьшения контрастов в рождаемости уменьшатся. Прогноз ООН 

«Перспективы мирового населения» (2022): стабилизации 

численности населения, повышении продолжительности жизни в 

период после 2050 года и нулевая миграция. Проблема концентрации 

населения планеты в 9 странах мира. Оценки соотношения 

«население – ресурсы». Ограниченность ключевых природных 

ресурсов. Изменение возрастной структуры населения и увеличение 

демографической нагрузки. Проблема старения материнства. 

Снижение интенсивности миграционных потоков. 
Тема 2.2. Демографические и 

цивилизационные проблемы 

глобализации. 

Догоняющее развитие и улучшение характеристик человеческого 

потенциала в развивающихся странах. Объективистская и 

субъективистская формы глобализации. Цивилизационная 

принадлежность как основа идентичности в современном мире. 

Демографический аспект глобализации. Поляризации населения. 

Стратификация человечества по отношению к процессам 

демографической глобализации. Глобализация культуры и границы 

трансформации национальных культур. Трансляции образа и стиля жизни 

посредством «массовой культуры»: попытка унификации духовных и 

материальных ценностей. Пост-глобализационная реальность. Проблема 

цивилизационного единства различных стран и народов глобального мира. 

 
 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
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вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 
 

Тема 1.1. Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах мира. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные организации и системы данных о населении планеты. 
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2. Институциональный подход к демографической теории.  
3. Неравномерность роста численности населения мира. 
4. Демографические проблемы развитых стран. 
5. Демографические проблемы развивающихся стран. 
6. Трудовые ресурсы мировой экономики. 
7. Проблемы урбанизации. 
8. Депопуляция регионов планеты. 

 
Тема 1.2. Глобальные и региональные особенности демографической политики. 
 

  Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные виды демографической политики. 
2. Репродуктивное здоровье и репродуктивные права.  
3. Неравномерность роста численности населения по регионам. 
4. Экономические механизмы управления демографическим развитием. 
5. Предпосылки демографического взрыва. 
6. Взаимосвязь показателей экономического развития страны и изменения 

численности её населения. 
7. Негативные последствия депопуляции территорий. 

 
РАЗДЕЛ 2. ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА. 

 Тема 2.1 Перспективы роста населения Земли и проблемы жизнеобеспечения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Прогноз ООН «Перспективы мирового населения» (2022). 
2. Перспективы «нулевой» миграции. 
3. Проблема увеличения демографической нагрузки. 
4. Оценки соотношения «население – ресурсы» 
5. Ограниченность ключевых природных ресурсов.  
6. Изменение возрастной структуры населения. 
7. Проблема старения материнства. 
8. Снижение интенсивности миграционных потоков. 

 Тема 2.2. Демографические и цивилизационные проблемы глобализации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Объективистская и субъективистская формы глобализации.  
2. Демографический аспект глобализации. 
3. Изменение характера трансляции образа и стиля жизни. 
4. Демография и миро-системные структурных изменения. 
5. Пост-глобализационная реальность: возвращение суверенитета. 
6. Антрополого-этнологический аспект глобальных процессов. 
7. Изменение в области иммиграционной и ассимиляционной политики развитых 

стран. 
 

 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
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. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
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Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 
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 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
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используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 

1. Тема 1.1. Демографическая ситуация в развитых и 

развивающихся странах мира. 
Виды источников информации о населении планеты. 

Международные организации в развитии системы данных о 

населении. Отдел народонаселения ООН (UN Population 

Division). Теоретические концепции демографического 

развития. Теории демографического перехода. 

Институциональный подход к демографической теории и 

перспективы развития. Проблема низкого уровня 

рождаемости, сокращения и старения населения в странах в 

развитых странах Западной Европы, Японии и России. 

Проблема резкого увеличения населения в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. Трудовые ресурсы мировой 

экономики. Проблемы урбанизации. Депопуляция регионов. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Глобальные и региональные особенности 

демографической политики. 
Международная конференция по народонаселению и 

развитию в Каире 1994г. Определения репродуктивного 

здоровья и репродуктивных прав. Репродуктивное здоровье 

как состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия. Репродуктивные права как 

доступ к безопасным, эффективным, доступным и 

приемлемым методам планирования семьи. Основные виды 

демографической политики: стимулирующая и 

сдерживающая рождаемость. Демографическая политика 

стимулирования рождаемости: единовременные ссуды 

молодожёнам, пособия при рождении каждого ребёнка, 

ежемесячные пособия на детей, оплачиваемые отпуска и др. 

Ограничение рождаемости: пропаганда поздних браков и 

поздних родов, система штрафов и поощрений, меры 

принудительной стерилизации. Старение населения: 

реформы пенсионной системы и улучшение системы 

социальной защиты. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

РАЗДЕЛ 2. ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА. 

3. Тема 2.1. Перспективы роста населения Земли и 

проблемы жизнеобеспечения. 
Замедление темпов роста численности населения мира. 

Тенденции уменьшения контрастов в рождаемости 

Устное изложение 

материала с 

использованием 
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уменьшатся. Прогноз ООН «Перспективы мирового 

населения» (2022): стабилизации численности населения, 

повышении продолжительности жизни в период после 2050 

года и нулевая миграция. Проблема концентрации населения 

планеты в 9 странах мира. Оценки соотношения «население 

– ресурсы». Ограниченность ключевых природных ресурсов. 

Изменение возрастной структуры населения и увеличение 

демографической нагрузки. Проблема старения материнства. 

Снижение интенсивности миграционных потоков. 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 2.2. Демографические и цивилизационные 

проблемы глобализации. 
Догоняющее развитие и улучшение характеристик 

человеческого потенциала в развивающихся странах. 

Объективистская и субъективистская формы глобализации. 

Цивилизационная принадлежность как основа идентичности 

в современном мире. Демографический аспект глобализации. 

Поляризации населения. Стратификация человечества по 

отношению к процессам демографической глобализации. 

Глобализация культуры и границы трансформации 

национальных культур. Трансляции образа и стиля жизни 

посредством «массовой культуры»: попытка унификации 

духовных и материальных ценностей. Пост-
глобализационная реальность. Проблема цивилизационного 

единства различных стран и народов глобального мира. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА. 
 

 Тема 1.1. Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах мира. 
Цели занятия: раскрыть институциональный подход к демографической теории; ознакомить с 

функционированием и особенностями международных организаций и системы данных о населении 

планеты; демографическими проблемами развитых стран и развивающихся стран. 

Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Международные организации и системы данных о 

населении планеты. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Институциональный подход к демографической теории.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Неравномерность роста численности населения мира. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Демографические проблемы развитых стран. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Демографические проблемы развивающихся стран. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Трудовые ресурсы мировой экономики. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Проблемы урбанизации. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Депопуляция регионов планеты. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Международные организации и системы данных о населении планеты. 
2. Институциональный подход к демографической теории.  
3. Неравномерность роста численности населения мира. 
4. Демографические проблемы развитых стран. 
5. Демографические проблемы развивающихся стран. 
6. Трудовые ресурсы мировой экономики. 
7. Проблемы урбанизации. 
8. Депопуляция регионов планеты. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Международные организации и системы данных о населении планеты. 
2. Институциональный подход к демографической теории.  
3. Неравномерность роста численности населения мира. 
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4. Демографические проблемы развитых стран. 
5. Демографические проблемы развивающихся стран. 
6. Трудовые ресурсы мировой экономики. 
7. Проблемы урбанизации. 
8. Депопуляция регионов планеты. 

 
Тема 1.2. Глобальные и региональные особенности демографической политики. 
Цели занятия: дать характеристику основных видов демографической политики, ознакомить с 

экономическими механизмами управления демографическим развитием, разъяснить взаимосвязь 

показателей экономического развития страны и изменения численности её населения.  

Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Основные виды демографической политики. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Репродуктивное здоровье и репродуктивные права.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Неравномерность роста численности населения по 

регионам. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Экономические механизмы управления демографическим 

развитием. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Предпосылки демографического взрыва. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Взаимосвязь показателей экономического развития страны и 

изменения численности её населения. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Негативные последствия депопуляции территорий. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Основные виды демографической политики. 
2. Репродуктивное здоровье и репродуктивные права.  
3. Неравномерность роста численности населения по регионам. 
4. Экономические механизмы управления демографическим развитием. 
5. Предпосылки демографического взрыва. 
6. Взаимосвязь показателей экономического развития страны и изменения численности её 

населения. 
7. Негативные последствия депопуляции территорий. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Основные виды демографической политики. 
2. Репродуктивное здоровье и репродуктивные права.  
3. Неравномерность роста численности населения по регионам. 
4. Экономические механизмы управления демографическим развитием. 
5. Предпосылки демографического взрыва. 
6. Взаимосвязь показателей экономического развития страны и изменения численности её 

населения. 
7. Негативные последствия депопуляции территорий. 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА. 
 

 Тема 2.1. Перспективы роста населения Земли и проблемы жизнеобеспечения. 
Цели занятия: ознакомить студентов с прогнозом ООН «Перспективы мирового населения» 

(2022), проблемами увеличения демографической нагрузки и ограниченности ключевых природных 

ресурсов, перспективами «нулевой» миграции, изменением возрастной структуры населения. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Прогноз ООН «Перспективы мирового населения» (2022). 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Перспективы «нулевой» миграции. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Проблема увеличения демографической нагрузки. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Оценки соотношения «население – ресурсы». 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Ограниченность ключевых природных ресурсов.  

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Изменение возрастной структуры населения. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Проблема старения материнства. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Снижение интенсивности миграционных потоков. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Прогноз ООН «Перспективы мирового населения» (2022). 
2. Перспективы «нулевой» миграции. 
3. Проблема увеличения демографической нагрузки. 
4. Оценки соотношения «население – ресурсы» 
5. Ограниченность ключевых природных ресурсов.  
6. Изменение возрастной структуры населения. 
7. Проблема старения материнства. 
8. Снижение интенсивности миграционных потоков. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Прогноз ООН «Перспективы мирового населения» (2022). 
2. Перспективы «нулевой» миграции. 
3. Проблема увеличения демографической нагрузки. 
4. Оценки соотношения «население – ресурсы» 
5. Ограниченность ключевых природных ресурсов.  
6. Изменение возрастной структуры населения. 
7. Проблема старения материнства. 
8. Снижение интенсивности миграционных потоков. 

 

 Тема 2.2. Демографические и цивилизационные проблемы глобализации. 

 Цели занятия: ознакомить с концепцией государственной семейной политики в Российской 

Федерации, ее основополагающими принципами, основными социальными функциями семьи, 
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спецификой семьи как объекта государственной социальной политики; обсудить суверенность семьи, 

презумпцию добросовестности родителей и проблемы ювенальной юстиции. 

 Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Объективистская и субъективистская формы глобализации.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Демографический аспект глобализации. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Изменение характера трансляции образа и стиля жизни. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Демография и миро-системные структурных изменения. 

 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Пост-глобализационная реальность: возвращение 

суверенитета. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Антрополого-этнологический аспект глобальных процессов. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Изменение в области иммиграционной и ассимиляционной 

политики развитых стран. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Объективистская и субъективистская формы глобализации.  
2. Демографический аспект глобализации. 
3. Изменение характера трансляции образа и стиля жизни. 
4. Демография и миро-системные структурных изменения. 
5. Пост-глобализационная реальность: возвращение суверенитета. 
6. Антрополого-этнологический аспект глобальных процессов. 
7. Изменение в области иммиграционной и ассимиляционной политики развитых стран. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Объективистская и субъективистская формы глобализации.  
2. Демографический аспект глобализации. 
3. Изменение характера трансляции образа и стиля жизни. 
4. Демография и миро-системные структурных изменения. 
5. Пост-глобализационная реальность: возвращение суверенитета. 
6. Антрополого-этнологический аспект глобальных процессов. 
7. Изменение в области иммиграционной и ассимиляционной политики развитых стран. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ОБЩЕСТВА. 

Тема 1.1. Кросс-культурный анализ 

исторических типов брака и семьи. 
Семья как специфическая организация, обеспечивающая физическое и 

социальное воспроизводство новых поколений. Первичная и 

вторичные социализации. Социальное и биологическое в развитии 

населения. Культурная детерминированность форм брака и семьи. 

Правило эндогамии – экзогамии. Промискуитет. Типы 

кровнородственной семьи. Разновидности группового брака. 

Особенности большой неразделенной семьи. Брак как основная форма 

существования семьи. Сакральное и светское начало семьи и брака. 

Культ и обряд как способы культурной и социо-нормативной 

трансмиссии. Проблема взаимосвязи семейно-брачных отношений и 

религии в истории науки. Семья и брак в традиционных религиях и 

традиционном обществе. Античная традиция. Эволюция религиозных 

доктрин и традиционная практика регулирования брачно-семейных 

норм и отношений у европейских народов в католицизме и 

протестантизме. Особенности православной традиции в 

регулировании внутрисемейных отношений. Позиция церкви в 

регулировании вопросов вступления в брак и его расторжения. 

Основы и источники исламской догматики о семье и браке. Доктрина 

семейно-брачных отношений и положение мужчины и женщины в 

семье в исламской традиции. Своеобразие семейно-брачных 

отношений в иудаизме. Семейственность в конфуцианском учении. 

Традиции семьи и брака в буддизме. Традиционные и альтернативные 

формы брака. 
Тема 1.2. Методология и методы  
исследования брака и семьи. 

Добрачные отношения. Брачное поведение, брачный рынок, брачный 

отбор и его детерминанты. Типологии семьи. Детность семьи. 

Структура семьи по составу, размеру, числу поколений. Полная и 

неполная семья. Составляющие элементы структуры семьи: структура 
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родства, структура власти и лидерства, структура коммуникации, 

ролевая структура. Особенности структуры семьи в разных обществах 

и в разные исторические периоды. Причины и последствия семейного 

неблагополучия. Факторы, стабилизирующие семью извне, и их 

изменение (отпадение) в XXI веке. Структурно-функциональной 

кризис семьи как производная от демографического перехода. 

Разделение семей и обособление поколений. Изучение семьи и 

диагностика ее нарушений. Внутрисемейные девиации. Развод как 

социально-психологический феномен. Причины разводов, их 

характеристика и классификация. Бракоразводное поведение. 

Последствия разводов. Особенности методологии изучения брака и 

семьи. Специфика исследования семьи как социального института. 

Особенности изучения семьи как малой социально-психологической 

группы. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции 

семьи. Оценка уровня благополучия отношений. 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА БРАКА И СЕМЬИ. 

Тема 2.1. Тенденции развития 

брачно-семейных отношений. 
Переоценка значения семьи и внутрисемейных отношений в эпоху 

индустриализации и модернизации. Трансформация семейных 

отношений: вызовы XXI-го века.  Эволюция семейной структуры в 

контексте разрушения института традиционной семьи. Основные 

тенденции и закономерности сексуального поведения в современном 

мире. Теория добрачного сексуального поведения. Сексуальное 

поведение в браке. Особенности нуклеарной семьи. Атомизация 

общества. Факторы, обуславливающие изменения брака и семьи. 

Институциональные изменения брака и семьи. Тенденции изменения 

семьи как социально-психологической группы. Гендерные стереотипы 

и их влияние на брачно-семейные отношения. Семья в третьем 

тысячелетии. Статусные изменения семьи. Корпоративная семейная 

политика. Брачная миграция и брачные технологии. Средства 

массовой коммуникации о семье и для семьи. Семья и реклама. Семья 

и глобальные компьютерные технологии. Генная инженерия и 

клонирование человека. Перспективы развития человека и семьи. 
Тема 2.2. Семейная политика и ее 

принципы. 
Семейная политика как комплексная система деятельности государства, 

направленная на укрепление института семьи. Поддержка государством 

развития экономической самостоятельности семьи и создание им условий 

для самостоятельного решения ею своих социальных функций. Основные 

социальные функций семьи: репродуктивная, хозяйственно-экономическая, 

воспитательная, досуговая, жизне-охранительная, сексуальная. 

Необходимость формирования благоприятной социокультурной среды для 

жизнедеятельности семьи. Концепция государственной семейной политики 

в Российской Федерации Суверенность семьи. Основополагающие 

принципы реализуемой в РФ семейной политики. Утверждение 

традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни. 

Государственные усилия по преодолению семейного неблагополучия. 

Презумпция добросовестности родителей и ювенальная юстиция. 

Правительственные меры по улучшению условий и повышению качества 

жизни семей. 

 
 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
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расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
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отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВА. 
 

Тема 1.1. Кросс-культурный анализ исторических типов брака и семьи.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Семья как институт социализации и воспроизводства. 
2. Культурная детерминированность форм брака и семьи.  
3. Семья и брак в традиционных религиях.  
4. Брачные обряды как социокультурная трансмиссия. 
5. Особенности православной традиции в регулировании внутрисемейных 

отношений. 
6. Брачно-семейные нормы у европейских народов в католицизме и 

протестантизме.  
7. Доктрина семейно-брачных отношений в исламе. 
8. Традиции семьи и брака в буддизме, иудаизме, конфуцианстве. 

 
Тема 1.2. Методология и методы исследования брака и семьи. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Семья как малая социальная группа. 
2. Детерминанты брачного отбора.  
3. Составляющие элементы структуры семьи. 
4. Демографическая проблематика разводимости и овдовения. 
5. Семейные отклонения как социальные патологии. 
6. Дисфункциональные семьи. 
7. Репродуктивные мотивы и нормы детности. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА 

БРАКА И СЕМЬИ. 

 Тема 2.1 Тенденции развития брачно-семейных отношений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, обуславливающие изменения брака и семьи. 
2. Изменение форм брака и семьи как социальное явление. 
3. Институциональные изменения брака и семьи. 
4. Гендерные стереотипы и их влияние на брачно-семейные отношения.  
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5. Трансформация семейных отношений: вызовы XXI-го века.   
6. Брачная миграция и брачные технологии. 
7. Генная инженерия и клонирование человека. 
8. Перспективы развития человека и семьи. 

 Тема 2.2. Семейная политика и ее принципы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Семья как объект государственной социальной политики.  
2. Презумпция добросовестности родителей и ювенальная юстиция. 
3. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации.  
4. Основные социальные функций семьи.  
5. Основополагающие принципы реализуемой в РФ семейной политики. 
6. Суверенность семьи. 
7. Государственные усилия по преодолению семейного неблагополучия. 

 
 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
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. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
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проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
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1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 
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упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
 

  



20  

Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВА. 

1. Тема 1.1. Кросс-культурный анализ исторических типов брака 

и семьи. 
Семья как специфическая организация, обеспечивающая 

физическое и социальное воспроизводство новых поколений. 

Первичная и вторичные социализации. Социальное и 

биологическое в развитии населения. Культурная 

детерминированность форм брака и семьи. Правило эндогамии – 
экзогамии. Промискуитет. Типы кровнородственной семьи. 

Разновидности группового брака. Особенности большой 

неразделенной семьи. Брак как основная форма существования 

семьи. Сакральное и светское начало семьи и брака. Культ и обряд 

как способы культурной и социо-нормативной трансмиссии. 

Проблема взаимосвязи семейно-брачных отношений и религии в 

истории науки. Семья и брак в традиционных религиях и 

традиционном обществе. Античная традиция. Эволюция 

религиозных доктрин и традиционная практика регулирования 

брачно-семейных норм и отношений у европейских народов в 

католицизме и протестантизме. Особенности православной 

традиции в регулировании внутрисемейных отношений. Позиция 

церкви в регулировании вопросов вступления в брак и его 

расторжения. Основы и источники исламской догматики о семье и 

браке. Доктрина семейно-брачных отношений и положение 

мужчины и женщины в семье в исламской традиции. Своеобразие 

семейно-брачных отношений в иудаизме. Семейственность в 

конфуцианском учении. Традиции семьи и брака в буддизме. 

Традиционные и альтернативные формы брака. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Методология и методы исследования брака и семьи. 
Добрачные отношения. Брачное поведение, брачный рынок, 

брачный отбор и его детерминанты. Типологии семьи. Детность 

семьи. Структура семьи по составу, размеру, числу поколений. 

Полная и неполная семья. Составляющие элементы структуры 

семьи: структура родства, структура власти и лидерства, 

структура коммуникации, ролевая структура. Особенности 

структуры семьи в разных обществах и в разные исторические 

периоды. Причины и последствия семейного неблагополучия. 

Факторы, стабилизирующие семью извне, и их изменение 
(отпадение) в XXI веке. Структурно-функциональной кризис 

семьи как производная от демографического перехода. Разделение 

семей и обособление поколений. Изучение семьи и диагностика ее 

нарушений. Внутрисемейные девиации. Развод как социально-
психологический феномен. Причины разводов, их характеристика 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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и классификация. Бракоразводное поведение. Последствия 

разводов. Особенности методологии изучения брака и семьи. 

Специфика исследования семьи как социального института. 

Особенности изучения семьи как малой социально-
психологической группы. Социолого-демографический анализ 

состояния и эволюции семьи. Оценка уровня благополучия 

отношений. 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА 

БРАКА И СЕМЬИ. 

3. Тема 2.1. Тенденции развития брачно-семейных отношений. 
Переоценка значения семьи и внутрисемейных отношений в эпоху 

индустриализации и модернизации. Трансформация семейных 

отношений: вызовы XXI-го века.  Эволюция семейной структуры 

в контексте разрушения института традиционной семьи. 

Основные тенденции и закономерности сексуального поведения в 

современном мире. Теория добрачного сексуального поведения. 

Сексуальное поведение в браке. Особенности нуклеарной семьи. 

Атомизация общества. Факторы, обуславливающие изменения 

брака и семьи. Институциональные изменения брака и семьи. 

Тенденции изменения семьи как социально-психологической 

группы. Гендерные стереотипы и их влияние на брачно-семейные 

отношения. Семья в третьем тысячелетии. Статусные изменения 

семьи. Корпоративная семейная политика. Брачная миграция и 

брачные технологии. Средства массовой коммуникации о семье и 

для семьи. Семья и реклама. Семья и глобальные компьютерные 

технологии. Генная инженерия и клонирование человека. 

Перспективы развития человека и семьи. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 2.2. Семейная политика и ее принципы. 
Семейная политика как комплексная система деятельности 

государства, направленная на укрепление института семьи. 

Поддержка государством развития экономической 

самостоятельности семьи и создание им условий для 

самостоятельного решения ею своих социальных функций. 

Основные социальные функций семьи: репродуктивная, 

хозяйственно-экономическая, воспитательная, досуговая, жизне-
охранительная, сексуальная. Необходимость формирования 

благоприятной социокультурной среды для жизнедеятельности 

семьи. Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации Суверенность семьи. Основополагающие 

принципы реализуемой в РФ семейной политики. Утверждение 

традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни. 

Государственные усилия по преодолению семейного 

неблагополучия. Презумпция добросовестности родителей и 

ювенальная юстиция. Правительственные меры по улучшению 

условий и повышению качества жизни семей.  

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВА. 
 

 Тема 1.1. Кросс-культурный анализ исторических типов брака и семьи. 
Цели занятия: раскрыть понятия семья как институт социализации и воспроизводства и 

культурную детерминированность форм брака и семьи; ознакомить с функционированием и 

особенностями институтов брака и семьи в различных религиозных конфессиях. 

Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Семья как институт социализации и воспроизводства. Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Культурная детерминированность форм брака и семьи. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Семья и брак в традиционных религиях. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Брачные обряды как социокультурная трансмиссия. Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Особенности православной традиции в регулировании 

внутрисемейных отношений. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Брачно-семейные нормы у европейских народов в 

католицизме и протестантизме. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Доктрина семейно-брачных отношений в исламе. Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Традиции семьи и брака в буддизме, иудаизме, 

конфуцианстве. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Семья как институт социализации и воспроизводства. 
2. Культурная детерминированность форм брака и семьи.  
3. Семья и брак в традиционных религиях.  
4. Брачные обряды как социокультурная трансмиссия. 
5. Особенности православной традиции в регулировании внутрисемейных отношений. 
6. Брачно-семейные нормы у европейских народов в католицизме и протестантизме.  
7. Доктрина семейно-брачных отношений в исламе. 
8. Традиции семьи и брака в буддизме, иудаизме, конфуцианстве. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Семья как институт социализации и воспроизводства. 
2. Культурная детерминированность форм брака и семьи.  
3. Семья и брак в традиционных религиях.  
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4. Брачные обряды как социокультурная трансмиссия. 
5. Особенности православной традиции в регулировании внутрисемейных отношений. 
6. Брачно-семейные нормы у европейских народов в католицизме и протестантизме.  
7. Доктрина семейно-брачных отношений в исламе. 
8. Традиции семьи и брака в буддизме, иудаизме, конфуцианстве. 

 
Тема 1.2. Методология и методы исследования брака и семьи. 
Цели занятия: дать характеристику семьи как малой социальной группы, ознакомить с 

детерминантами брачного отбора, разъяснить специфику разводимости и овдовения, охарактеризовать 
актуальность исследований в области социальных патологий, поведенческих дериваций и дис-
функциональности института семьи.  

Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Семья как малая социальная группа. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Детерминанты брачного отбора. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Составляющие элементы структуры семьи. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Демографическая проблематика разводимости и овдовения. Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Семейные отклонения как социальные патологии. Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Дисфункциональные семьи. Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Репродуктивные мотивы и нормы детности. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Семья как малая социальная группа. 
2. Детерминанты брачного отбора.  
3. Составляющие элементы структуры семьи. 
4. Демографическая проблематика разводимости и овдовения. 
5. Семейные отклонения как социальные патологии. 
6. Дисфункциональные семьи. 
7. Репродуктивные мотивы и нормы детности. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Семья как малая социальная группа. 
2. Детерминанты брачного отбора.  
3. Составляющие элементы структуры семьи. 
4. Демографическая проблематика разводимости и овдовения. 
5. Семейные отклонения как социальные патологии. 
6. Дисфункциональные семьи. 
7. Репродуктивные мотивы и нормы детности. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА БРАКА И 

СЕМЬИ. 
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 Тема 2.1. Тенденции развития брачно-семейных отношений. 

Цели занятия: ознакомить студентов с историческими изменениями форм брака и семьи как 

социального явления, факторами, их обуславливающими, причинами институциональных изменений 

брака и семьи; гендерными стереотипами и их влиянием на брачно-семейные отношения; разъяснить 

проблематику трансформация семейных отношений в XXI веке и применения генной инженерии и 

клонирования человека, перспективы брачной миграции и брачных технологий, развития человека и 

семьи. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Факторы, обуславливающие изменения брака и семьи. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Изменение форм брака и семьи как социальное явление. Опрос, оценка знаний 

студентов 
3.  Институциональные изменения брака и семьи. Опрос, оценка знаний 

студентов 
4. Гендерные стереотипы и их влияние на брачно-семейные 

отношения. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Трансформация семейных отношений: вызовы XXI-го века. Опрос, оценка знаний 

студентов 
6. Брачная миграция и брачные технологии. Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Генная инженерия и клонирование человека. Опрос, оценка знаний 

студентов 
8. Перспективы развития человека и семьи. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Факторы, обуславливающие изменения брака и семьи. 
2. Изменение форм брака и семьи как социальное явление. 
3. Институциональные изменения брака и семьи. 
4. Гендерные стереотипы и их влияние на брачно-семейные отношения.  
5. Трансформация семейных отношений: вызовы XXI-го века.   
6. Брачная миграция и брачные технологии. 
7. Генная инженерия и клонирование человека. 
8. Перспективы развития человека и семьи. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Факторы, обуславливающие изменения брака и семьи. 
2. Изменение форм брака и семьи как социальное явление. 
3. Институциональные изменения брака и семьи. 
4. Гендерные стереотипы и их влияние на брачно-семейные отношения.  
5. Трансформация семейных отношений: вызовы XXI-го века.   
6. Брачная миграция и брачные технологии. 
7. Генная инженерия и клонирование человека. 
8. Перспективы развития человека и семьи. 

 Тема 2.2. Семейная политика и ее принципы. 
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 Цели занятия: ознакомить с концепцией государственной семейной политики в Российской 

Федерации, ее основополагающими принципами, основными социальными функциями семьи, 

спецификой семьи как объекта государственной социальной политики; обсудить суверенность семьи, 

презумпцию добросовестности родителей и проблемы ювенальной юстиции. 
 Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Семья как объект государственной социальной политики.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
2. Презумпция добросовестности родителей и ювенальная 

юстиция. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Основные социальные функций семьи.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
5. Основополагающие принципы реализуемой в РФ семейной 

политики. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Суверенность семьи. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
7. Государственные усилия по преодолению семейного 

неблагополучия. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Задания к практическому занятию: 
1. Семья как объект государственной социальной политики.  
2. Презумпция добросовестности родителей и ювенальная юстиция. 
3. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации.  
4. Основные социальные функций семьи.  
5. Основополагающие принципы реализуемой в РФ семейной политики. 
6. Суверенность семьи. 
7. Государственные усилия по преодолению семейного неблагополучия. 

 
Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Семья как объект государственной социальной политики.  
2. Презумпция добросовестности родителей и ювенальная юстиция. 
3. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации.  
4. Основные социальные функций семьи.  
5. Основополагающие принципы реализуемой в РФ семейной политики. 
6. Суверенность семьи. 
7. Государственные усилия по преодолению семейного неблагополучия. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 



5  

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Тема 1.1. Основные понятия 

выборочного метода 
Концептуальный, планируемый и реальный объекты 

исследования; генеральная и выборочная совокупности;  

единица исследования и единица наблюдения; единица отбора; 

переменная, параметры, статистика; труднодоступная часть  

объекта исследования; частные объекты исследования; 

временные параметры объекта исследования; описание объекта 

исследования; зависимость выборки от предмета, объекта, задач 

и методов исследования; выборка как способ отбора  и как 

представительная часть генеральной совокупности; основной 

принцип выборочного метода; тип и метод выборки; основа 

выборки как полный и точный перечень единиц генеральной 

совокупности; структура выборки 
Тема 1.2. Аппарат теории 

вероятности и математической 

статистики в практике 

применения выборочного метода  

Адекватность аппарата теории вероятностей и математической 

статистики для описания и анализа явлений социальной 

реальности, принцип случайности;  закон больших чисел: 

содержание и значение для выборочного исследования; понятие 

репрезентативности: прямая и обратная задачи 

репрезентативности, репрезентирующий эффект; строгая и 

нестрогая репрезентация, признаки репрезентации; 

репрезентативность описательных и экспериментальных 

исследований; понятие точности и  надежности выборки; 

приблизительная оценка надежности выборочных 

исследований. 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

Тема 2.1. Способы отбора единиц Классификация методов выборочного исследования; сущность 
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наблюдения в выборочном 

исследовании  
собственно-случайных методов формирования выборочной 

совокупности; модификация случайности; сущность 

невероятностной выборки; основные модификации неслучайной 

выборки: доступная выборка, целевая выборка, метод типичных 

единиц, стихийная выборка, метод снежного кома; квотный 

обор. 
Тема 2.2. Организация 

выборочного исследования 
Выборочный проект: сущность и основные требования; 

определение стратегии и класса выборочного исследования; 

определение статистических характеристик выборочной 

совокупности в зависимости от целей и задач исследования; 

обоснование репрезентативности в выборочном проекте; 

выделение ступеней выборки. 
РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

Тема 3.1. Способы организации 

многоступенчатой выборки 

Пропорциональный способ организации многоступенчатой 

выборки; организация выборки методом кумулированных 

частот. Учет размера гнезда в многоступенчатой выборке; метод 

типичных единиц в многоступенчатой выборке; расчет ошибки 

многоступенчатой выборки; основные модификации 

многофазовой выборки; задачи, решаемые при помощи 

многофазового отбора; организация двухфазовой 

районированной выборки 
Тема 3.2. Построение 

многоступенчатой 

территориальной выборки 

Алгоритмы построения простых и сложных комбинированных 

выборок; приемы построения многоступенчатой 

территориальной выборки. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 



7  

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
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управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Тема 1.1. Основные понятия выборочного метода. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Выборка как инструмент получения эмпирических данных.  
2. Функции выборочного метода.  
3. Виды выборочных обследований, типологии способов отбора.  
4. Адекватность аппарата теории вероятностей и математической статистики для 

описания и анализа явлений социальной реальности. 
5. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 
6. Проблема репрезентативности в социальных исследованиях.  
7. Концептуальный, планируемый и реальный объекты исследования.   
8. Генеральная и выборочная совокупности.  
9. Описание объекта исследования: единица исследования и единица наблюдения, 

единица отбора, переменная, параметры, статистика. 
10. Зависимость модели выборки от предмета, объекта, задач и методов исследования. 
11. Сущность понятия «ошибка выборки». 
12. Ошибки репрезентативности и регистрации. 
13. Случайные и систематические ошибки выборки. 
14. Определение фактической ошибки репрезентативности. 
15. Теоретические ошибки репрезентативности. 

 
Тема 1.2.  Аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные факторы, влияющие на объем выборки в социологическом исследовании. 
2. Необходимый объем выборки в аналитических, описательных и экспериментальных 

исследованиях. 
3. Факторы, определяющие величину ошибки выбор. 
4. Сущность случайной выборки, принцип рандомизации.  
5. Виды случайного отбора. 
6. Основания применения неслучайного отбора. 
7. Классификация методов неслучайного отбора. 
8. Метод квот в выборочных исследованиях 
9. Стратифицированный способы отбора в выборочном исследовании. 
10. Гнездовой способ отбора в выборочном исследовании. 
11. Ошибки выборки. 
12. Объем и структура выборки. 
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13. Роль выборочных методов в социальных исследованиях, их практическая и 

формальная обоснованность.  
14. Многоступенчатые, многофазовые и комбинированные выборки. 
15. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 
 

        Тема 2.1. Способы отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и основные программные требования к выборочному проекту. 
2. Стратегия и класс выборочного исследования. 
3. Определение методических характеристик выборочной совокупности в зависимости 

от целей и задач исследования. 
4. Основные этапы формирования выборочной совокупности. 
5. Работа со случайными числами для организации простого случайного отбора.  
6. Способы реализации случайной повторной и бесповторной выборки. 
7. Теоретические и расчетные формулы параметров простой случайной выборки.  
8. Практические способы ремонта выборки. 
9. Определение выборочной совокупности и ошибки выборки с помощью таблиц и 

номограмм достаточно больших чисел. 
10. Основа систематического отбора. 
11. Расчет шага систематической выборки. 
12. Расчет статистических параметров гнездовой выборки. 
13. Методы и приемы оптимальной стратификации. 
14. Алгоритм построения стратифицированной выборки. 
15. Основные способы организации стратифицированной выборки.  
 
Тема 2.2. Организация выборочного исследования  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные требования к организации квотного отбора. 
2. Способы повышения репрезентативности при квотном отборе. 
3. Определение объема квотной выборки. 
4. Формирование квотной карты интервьюера.  
5. Основные способы составления маршрутного листа. 
6. Основные способы модификации квотной выборки. 
7. Организация априорного и апостериорного квотного отбора. 
8. Процедуры и организация неслучайных выборок. 
9. Доступная (акцидентальная) выборка «знакомых», «коллег» и т.п. 
10. Стихийная выборка «первого встречного». 
11. Выборка типичных единиц. 
12. Алгоритм целевой выборки в экспериментах 
13. Технология отбора экспертов. 
14. Расчетные формулы основных параметров гнездовой выборки. 
15. Расчетные формулы основных параметров стратифицированной выборки. 

 
РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 
 

Тема 3.1. Способы организации многоступенчатой выборки. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Многоступенчатый отбор и гнездо. 
2. Разновидности многоступенчатого отбора. 
3. Метод типичных единиц в многоступенчатой выборке. 
4. Ошибка репрезентативности в многоступенчатых выборках.  
5. Размер гнезда и организация многоступенчатой выборки.  
6. Виды многофазных обследований. 
7. Задачи, решаемые с помощью многофазной выборки. 
8. Значение территориальной выборки. 
9. 10.ринципы организации территориальной выборки. 
10. Особенности применения многоступенчатого отбора. 
11. Двухфазовая районированная выборка. 
12. Комбинированные методы формирования выборочной совокупности. 
13. Основные способы составления маршрутного листа в территориальных выборках. 
14. Пропорциональный способ организации многоступенчатой выборки. 
15. Организация выборки методом кумулированных частот. 
16. Процедура организации многофазового отбора. 

 
Тема 3.2. Построение многоступенчатой территориальной выборки 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблемы построения территориальной выборки. 
2. Территориальные выборки в социальных исследованиях. 
3. Проектирование территориальной выборки социологического исследования. 
4. Основные достоинства и недостатки территориальных выборок. 
5. Территориальная выборка многоцелевого назначения. 
6. Этапы построения территориальной выборки многоцелевого назначения. 
7. Многоступенчатая выборка: алгоритм формирования. 
8. Непересекающиеся подмножества элементов генеральной совокупности. 
9. Многоступенчатая случайная районированная выборка 
10. Простая двухступенчатая территориальная выборка 
11. Стратегия проектирования территориальной выборки. 
12. Формальные математические методы построения территориальной выборки 
13. Территориальная выборка и ее особенности. 
14. Общий механизм реализации многоступенчатой стратифицированной выборки 
15. Основные принципы стратификации территории 
16. Формирование маршрутов движения внутри населенных пунктов 
17. Механизм отбора респондентов внутри домохозяйства: методика Киша, квоты, «день 

рожденья». 
 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Выборочный метод в социологии» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 



12  

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 практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 практических занятий 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 практических занятий включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Дисциплина: «Выборочный метод в социологии» 

 
РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Тема 1.1. Основные понятия выборочного метода. 

Цель: изучить основные понятия выборочного метода 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Концептуальный, планируемый и реальный объекты 

исследования; генеральная и выборочная совокупности;  единица 

исследования и единица наблюдения; единица отбора; 

переменная, параметры, статистика; труднодоступная часть  

объекта исследования; частные объекты исследования; временные 

параметры объекта исследования; описание объекта 

исследования; зависимость выборки от предмета, объекта, задач и 

методов исследования; выборка как способ отбора  и как 

представительная часть генеральной совокупности; основной 

принцип выборочного метода; тип и метод выборки; основа 

выборки как полный и точный перечень единиц генеральной 

совокупности; структура выборки 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 

Тема 1.2.  Аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода  
Цель: освоить аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода. 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Адекватность аппарата теории вероятностей и математической 

статистики для описания и анализа явлений социальной 

реальности, принцип случайности;  закон больших чисел: 

содержание и значение для выборочного исследования; понятие 

репрезентативности: прямая и обратная задачи 

репрезентативности, репрезентирующий эффект; строгая и 

нестрогая репрезентация, признаки репрезентации; 

репрезентативность описательных и экспериментальных 

исследований; понятие точности и  надежности выборки; 

приблизительная оценка надежности выборочных исследований. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 
 
Тема 2.1. Способы отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании 
Цель: овладеть способами отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании. 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Классификация методов выборочного исследования; сущность 

собственно-случайных методов формирования выборочной 

совокупности; модификация случайности; сущность 

невероятностной выборки; основные модификации неслучайной 

выборки: доступная выборка, целевая выборка, метод типичных 

единиц, стихийная выборка, метод снежного кома; квотный обор.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Тема 2.2. Организация выборочного исследования  
Цель: изучить организацию выборочного исследования. 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Выборочный проект: сущность и основные требования; 

определение стратегии и класса выборочного исследования; 

определение статистических характеристик выборочной 

совокупности в зависимости от целей и задач исследования; 

обоснование репрезентативности в выборочном проекте; 

выделение ступеней выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 
 
Тема 3.1. Способы организации многоступенчатой выборки. 

Цель: освоить способы организации многоступенчатой выборки. 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Пропорциональный способ организации многоступенчатой Интерактивная 
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выборки; организация выборки методом кумулированных частот. 

Учет размера гнезда в многоступенчатой выборке; метод 

типичных единиц в многоступенчатой выборке; расчет ошибки 

многоступенчатой выборки; основные модификации 

многофазовой выборки; задачи, решаемые при помощи 

многофазового отбора; организация двухфазовой районированной 

выборки 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 
Тема 3.2. Построение многоступенчатой территориальной выборки 
Цель: изучить построение многоступенчатой территориальной выборки. 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Алгоритмы построения простых и сложных комбинированных 

выборок; приемы построения многоступенчатой территориальной 

выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Дисциплина: «Выборочный метод в социологии» 
 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Тема 1.1. Основные понятия выборочного метода. 

Цель: изучить основные понятия выборочного метода 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Концептуальный, планируемый и реальный объекты 

исследования; генеральная и выборочная совокупности;  единица 

исследования и единица наблюдения; единица отбора; 

переменная, параметры, статистика; труднодоступная часть  

объекта исследования; частные объекты исследования; временные 

параметры объекта исследования; описание объекта 

исследования; зависимость выборки от предмета, объекта, задач и 

методов исследования; выборка как способ отбора  и как 

представительная часть генеральной совокупности; основной 

принцип выборочного метода; тип и метод выборки; основа 

выборки как полный и точный перечень единиц генеральной 

совокупности; структура выборки 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Выборка как инструмент получения эмпирических данных.  
2. Функции выборочного метода.  
3. Виды выборочных обследований, типологии способов отбора.  
4. Адекватность аппарата теории вероятностей и математической статистики для 

описания и анализа явлений социальной реальности. 
5. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 
6. Проблема репрезентативности в социальных исследованиях.  
7. Концептуальный, планируемый и реальный объекты исследования.   
8. Генеральная и выборочная совокупности.  
9. Описание объекта исследования: единица исследования и единица наблюдения, 

единица отбора, переменная, параметры, статистика. 
10. Зависимость модели выборки от предмета, объекта, задач и методов исследования. 
11. Сущность понятия «ошибка выборки». 
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12. Ошибки репрезентативности и регистрации. 
13. Случайные и систематические ошибки выборки. 
14. Определение фактической ошибки репрезентативности. 
15. Теоретические ошибки репрезентативности. 

 
Тема 1.2.  Аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода  
Цель: освоить аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода. 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Адекватность аппарата теории вероятностей и математической 

статистики для описания и анализа явлений социальной 

реальности, принцип случайности;  закон больших чисел: 

содержание и значение для выборочного исследования; понятие 

репрезентативности: прямая и обратная задачи 

репрезентативности, репрезентирующий эффект; строгая и 

нестрогая репрезентация, признаки репрезентации; 

репрезентативность описательных и экспериментальных 

исследований; понятие точности и  надежности выборки; 

приблизительная оценка надежности выборочных исследований. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Основные факторы, влияющие на объем выборки в социологическом исследовании. 
2. Необходимый объем выборки в аналитических, описательных и экспериментальных 

исследованиях. 
3. Факторы, определяющие величину ошибки выбор. 
4. Сущность случайной выборки, принцип рандомизации.  
5. Виды случайного отбора. 
6. Основания применения неслучайного отбора. 
7. Классификация методов неслучайного отбора. 
8. Метод квот в выборочных исследованиях 
9. Стратифицированный способы отбора в выборочном исследовании. 
10. Гнездовой способ отбора в выборочном исследовании. 
11. Ошибки выборки. 
12. Объем и структура выборки. 
13. Роль выборочных методов в социальных исследованиях, их практическая и формальная 

обоснованность.  
14. Многоступенчатые, многофазовые и комбинированные выборки. 
15. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 
        Тема 2.1. Способы отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании 

Цель: овладеть способами отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании. 
Структура практического занятия. 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
 Классификация методов выборочного исследования; сущность 

собственно-случайных методов формирования выборочной 

совокупности; модификация случайности; сущность 

невероятностной выборки; основные модификации неслучайной 

выборки: доступная выборка, целевая выборка, метод типичных 

единиц, стихийная выборка, метод снежного кома; квотный обор.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и основные программные требования к выборочному проекту. 
2. Стратегия и класс выборочного исследования. 
3. Определение методических характеристик выборочной совокупности в зависимости от 

целей и задач исследования. 
4. Основные этапы формирования выборочной совокупности. 
5. Работа со случайными числами для организации простого случайного отбора.  
6. Способы реализации случайной повторной и бесповторной выборки. 
7. Теоретические и расчетные формулы параметров простой случайной выборки.  
8. Практические способы ремонта выборки. 
9. Определение выборочной совокупности и ошибки выборки с помощью таблиц и 

номограмм достаточно больших чисел. 
10. Основа систематического отбора. 
11. Расчет шага систематической выборки. 
12. Расчет статистических параметров гнездовой выборки. 
13. Методы и приемы оптимальной стратификации. 
14. Алгоритм построения стратифицированной выборки. 
15. Основные способы организации стратифицированной выборки.  

 
Тема 2.2. Организация выборочного исследования  
Цель: изучить организацию выборочного исследования. 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Выборочный проект: сущность и основные требования; 

определение стратегии и класса выборочного исследования; 

определение статистических характеристик выборочной 

совокупности в зависимости от целей и задач исследования; 

обоснование репрезентативности в выборочном проекте; 

выделение ступеней выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Основные требования к организации квотного отбора. 
2. Способы повышения репрезентативности при квотном отборе. 
3. Определение объема квотной выборки. 
4. Формирование квотной карты интервьюера.  
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5. Основные способы составления маршрутного листа. 
6. Основные способы модификации квотной выборки. 
7. Организация априорного и апостериорного квотного отбора. 
8. Процедуры и организация неслучайных выборок. 
9. Доступная (акцидентальная) выборка «знакомых», «коллег» и т.п. 
10. Стихийная выборка «первого встречного». 
11. Выборка типичных единиц. 
12. Алгоритм целевой выборки в экспериментах 
13. Технология отбора экспертов. 
14. Расчетные формулы основных параметров гнездовой выборки. 
15. Расчетные формулы основных параметров стратифицированной выборки. 

 
РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 
Тема 3.1. Способы организации многоступенчатой выборки. 

Цель: освоить способы организации многоступенчатой выборки. 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Пропорциональный способ организации многоступенчатой 

выборки; организация выборки методом кумулированных частот. 

Учет размера гнезда в многоступенчатой выборке; метод 

типичных единиц в многоступенчатой выборке; расчет ошибки 

многоступенчатой выборки; основные модификации 

многофазовой выборки; задачи, решаемые при помощи 

многофазового отбора; организация двухфазовой районированной 

выборки 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Многоступенчатый отбор и гнездо. 
2. Разновидности многоступенчатого отбора. 
3. Метод типичных единиц в многоступенчатой выборке. 
4. Ошибка репрезентативности в многоступенчатых выборках.  
5. Размер гнезда и организация многоступенчатой выборки.  
6. Виды многофазных обследований. 
7. Задачи, решаемые с помощью многофазной выборки. 
8. Значение территориальной выборки. 
9. Принципы организации территориальной выборки. 
10. Особенности применения многоступенчатого отбора. 
11. Двухфазовая районированная выборка. 
12. Комбинированные методы формирования выборочной совокупности. 
13. Основные способы составления маршрутного листа в территориальных выборках. 
14. Пропорциональный способ организации многоступенчатой выборки. 
15. Организация выборки методом кумулированных частот. 
16. Процедура организации многофазового отбора. 

 
Тема 3.2. Построение многоступенчатой территориальной выборки 
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Цель: изучить построение многоступенчатой территориальной выборки. 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Алгоритмы построения простых и сложных комбинированных 

выборок; приемы построения многоступенчатой территориальной 

выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Проблемы построения территориальной выборки. 
2. Территориальные выборки в социальных исследованиях. 
3. Проектирование территориальной выборки социологического исследования. 
4. Основные достоинства и недостатки территориальных выборок. 
5. Территориальная выборка многоцелевого назначения. 
6. Этапы построения территориальной выборки многоцелевого назначения. 
7. Многоступенчатая выборка: алгоритм формирования. 
8. Непересекающиеся подмножества элементов генеральной совокупности. 
9. Многоступенчатая случайная районированная выборка 
10. Простая двухступенчатая территориальная выборка 
11. Стратегия проектирования территориальной выборки. 
12. Формальные математические методы построения территориальной выборки 
13. Территориальная выборка и ее особенности. 
14. Общий механизм реализации многоступенчатой стратифицированной выборки 
15. Основные принципы стратификации территории 
16. Формирование маршрутов движения внутри населенных пунктов 
17. Механизм отбора респондентов внутри домохозяйства: методика Киша, квоты, «день 

рожденья». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. Методология визуального метода 

Тема 1.1. Понятие визуального 

метода в социологии 
Визуальная социологии: объектно-предметная область. 

Объект визуальной социологии: изображение социальной 

реальности. Предмет визуальной социологии: социальные 

смыслы процессов производства и функционирования 

систем создаваемых знаков. Визуальная социологии как 

специфический метод сбора социологической информации 

Понятие визуального метода в социологии. Методы 

визуальной социологии. Визуальные данные в социологии. 

Область применения методов визуальной социологии. 

Достоинства и недостатки методов. Достоинства и 

недостатки методов. Междисциплинарность визуальной 

социологии (социальная антропология, социология, 

фотография, документалистика). 
Тема 1.2. Визуальная 

социология: основные 

теоретико-методологические 

подходы 

Зарождение визуальных исследований. Базовые подходов 

к анализу визуального и визуальности. Действующие лица 
визуальных методов: operator; spectrum; spectator; 
demonstrator (Р. Барт). Репрезентативность фотографии. 

Функции фотографии (П. Бурдье). Визуальные 

исследования в отечественной социальной науке. 

Визуальные представления. Визуальные проявления. 

Визуальное воображение 
РАЗДЕЛ 2. Фотография как объект социологического анализа 

Тема 2.1. Фотоматериалы в 

социологическом 

Классификация визуальных методов. Фотография как 

документ. Социально ориентированная фотография. 
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исследовании Методы сбора информации при помощи фотоматериалов. 

Фотография как стимульный материал. Типология 

фотодокументов. Изучение культуры малых племен и 

народов (Г. Бэйтсон и М. Мид). Техника «фотовыявление». 

Визуальные методы в исследовании семьи и биографии. 

Биографическое направление А. Баньоли: дневниковые 

записи респондентов; проективная техника автопортрета; 

глубинное интервью и анализ фотографии. 

Биографическое направление в отечественной социологии 

(Н. Самутина, О. Бойцова, Е. Фирсов). Современные 

зарубежные ученые ¬ С. Пинк. – метод видеоинтервью 

(комплексный анализ интервью информантов и 

фотоснимков). 
Тема 2.2. Визуальные данные в 

социологии 
Визуальные данные в социологии. Человеческие личности. 

Действия. Социальное взаимодействие (интеракция). 

Коллективность и коллективные действия. Культура. 

Окружающая среда общества. 
РАЗДЕЛ 3. Методы анализа визуальных данных 

Тема 3.1. Методические 

процедуры визуальных 

методов в социологии 

Методические процедуры качественных визуальных 

методов в социологии. Этапы качественного визуального 

исследования. Алгоритм использования визуальных 

методов в социологии. Функции фотографий в 

социологических исследованиях 
Тема 3.2. Реализация 

визуальных методов в 

социологии 

Основные задачи использования методов анализа 

визуальных данных. Использование метода наблюдения. 

Использование метода анализа-документов. Наблюдение. 

Анализ содержания. Метод личных документов. Интервью 

с интерпретацией фотографий. 
РАЗДЕЛ 4. Интерпретация и анализ данных визуального метода 

Тема 4.1. Исследовательские 

стратегии и направления 

исследования визуальной 

социологии 

Метод личных документов. Фотография в домашней 

манере. Туристические снимки. Исследования отдельных 

общностей (метод кейс-стади). Этнографические 

исследования. Исторические исследования. История 

семьи. История жизни человека. 
Тема 4.2. Интерпретация 

визуальной информации 
Интерпретация визуальной информации. 

Психоаналитическая интерпретация. Институциональный 

анализ. Композиционная интерпретация. Семиотический 

подход. Дискурсивная интерпретация. Структурный 

анализ. Герменевтический анализ. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Методология визуального метода. 
 
Тема 1.1. Понятие визуального метода в социологии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Объект визуальной социологии: изображение социальной реальности.  
2. Предмет визуальной социологии: социальные смыслы процессов производства и 

функционирования систем создаваемых знаков.  
3. Визуальная социологии как специфический метод сбора социологической 

информации  
4. Понятие визуального метода в социологии.  
5. Методы визуальной социологии.  
6. Визуальные данные в социологии.  
7. Область применения методов визуальной социологии.  
8. Достоинства и недостатки методов.  
9. Междисциплинарность визуальной социологии (социальная антропология, 

социология, фотография, документалистика). 
 
Тема 1.2. Визуальная социология: основные теоретико-методологические подходы 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Зарождение визуальных исследований.  
2. Базовые подходов к анализу визуального и визуальности.  
3. Действующие лица визуальных методов: operator; spectrum; spectator; demonstrator 

(Р. Барт).  
4. Репрезентативность фотографии.  
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5. Функции фотографии (П. Бурдье).  
6. Визуальные исследования в отечественной социальной науке.  
7. Визуальные представления.  
8. Визуальные проявления.  
9. Визуальное воображение 
 
РАЗДЕЛ 2. Фотография как объект социологического анализа. 
 
Тема 2.1. Фотоматериалы в социологическом исследовании  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация визуальных методов.  
2. Фотография как документ.  
3. Социально ориентированная фотография.  
4. Методы сбора информации при помощи фотоматериалов.  
5. Фотография как стимульный материал.  
6. Типология фотодокументов.  
7. Изучение культуры малых племен и народов (Г. Бэйтсон и М. Мид).  
8. Техника «фотовыявление».  
 
Тема 2.2. Визуальные данные в социологии 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Визуальные данные в социологии.  
2. Человеческие личности.  
3. Действия.  
4. Социальное взаимодействие (интеракция).  
5. Коллективность и коллективные действия.  
6. Культура.  
7. Окружающая среда общества. 

 
РАЗДЕЛ 3. Методы анализа визуальных данных 
 
Тема 3.1. Методические процедуры визуальных методов в социологии 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Методические процедуры качественных визуальных методов в социологии.  
2. Этапы качественного визуального исследования.  
3. Алгоритм использования визуальных методов в социологии.  
4. Функции фотографий в социологических исследованиях 
 
Тема 3.2. Реализация визуальных методов в социологии 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные задачи использования методов анализа визуальных данных.  
2. Использование метода наблюдения.  
3. Использование метода анализа-документов. 
4.  Наблюдение.  
5. Анализ содержания.  
6. Интервью с интерпретацией фотографий. 

 
РАЗДЕЛ 4. Интерпретация и анализ данных визуального метода 
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Тема 4.1. Исследовательские стратегии и направления исследования визуальной 

социологии 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Метод личных документов.  
2. Фотография в домашней манере.  
3. Туристические снимки.  
4. Исследования отдельных общностей (метод кейс-стади).  
5. Этнографические исследования.  
6. Исторические исследования.  
7. История семьи.  
8. История жизни человека. 
 
Тема 4.2. Интерпретация визуальной информации 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Интерпретация визуальной информации.  
2. Психоаналитическая интерпретация.  
3. Институциональный анализ.  
4. Композиционная интерпретация.  
5. Семиотический подход.  
6. Дискурсивная интерпретация.  
7. Структурный анализ.  
8. Герменевтический анализ.  

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Визуальные методы в социологии» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
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Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Визуальные методы в социологии.  
2. Раздел 1. Методология визуального метода.  
Тема 1.1. Понятие визуального метода в социологии 
3. Цель – сформировать представление о визуальной социологии 
4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Визуальная социологии: объектно-предметная область.  

 
Метод учебной 

дискуссии 
2 Методы визуальной социологии. Метод учебной 

дискуссии 
3 Область применения методов визуальной социологии. 

Достоинства и недостатки методов 
Метод учебной 

дискуссии 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Визуальная социологии: объектно-предметная область. Объект визуальной социологии: 

изображение социальной реальности. Предмет визуальной социологии: социальные смыслы 

процессов производства и функционирования систем создаваемых знаков. Визуальная 

социологии как специфический метод сбора социологической информации Понятие 

визуального метода в социологии. Методы визуальной социологии. Визуальные данные в 

социологии. Область применения методов визуальной социологии. Достоинства и недостатки 

методов. Достоинства и недостатки методов. Междисциплинарность визуальной социологии 

(социальная антропология, социология, фотография, документалистика). 
 

Тема 1.2. Визуальная социология: основные теоретико-методологические подходы. 
Цель – познакомить с основными теоретико-методологическими подходами визуальной 

социологии 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Зарождение визуальных исследований Метод учебной 

дискуссии 
2 Базовые подходов к анализу визуального и визуальности Метод учебной 

дискуссии 
3 Визуальные исследования в отечественной социальной 

науке 
Метод учебной 

дискуссии 

 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Зарождение визуальных исследований. Базовые подходов к анализу визуального и 

визуальности. Действующие лица визуальных методов: operator; spectrum; spectator; 
demonstrator (Р. Барт). Репрезентативность фотографии. Функции фотографии (П. Бурдье). 

Визуальные исследования в отечественной социальной науке. Визуальные представления. 

Визуальные проявления. Визуальное воображение 
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Раздел 2. Фотография как объект социологического анализа.  
Тема 2.1. Фотоматериалы в социологическом исследовании 
Цель – рассмотреть фотографию как документ 
Структура лекционного занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Классификация визуальных методов  Метод учебной 

дискуссии 
2 Фотография как документ Метод учебной 

дискуссии 
3 Методы сбора информации при помощи фотоматериалов Метод учебной 

дискуссии 
 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Классификация визуальных методов. Фотография как документ. Социально 

ориентированная фотография. Методы сбора информации при помощи фотоматериалов. 

Фотография как стимульный материал. Типология фотодокументов. Изучение культуры 

малых племен и народов (Г. Бэйтсон и М. Мид). Техника «фотовыявление». Визуальные 

методы в исследовании семьи и биографии. Биографическое направление А. Баньоли: 

дневниковые записи респондентов; проективная техника автопортрета; глубинное интервью и 

анализ фотографии. Биографическое направление в отечественной социологии (Н. Самутина, 

О. Бойцова, Е. Фирсов). Современные зарубежные ученые ¬ С. Пинк. – метод видеоинтервью 

(комплексный анализ интервью информантов и фотоснимков). 
 
Тема 2.2. Визуальные данные в социологии. 
Цель – рассмотреть особенности визуальных данных в социологии  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Визуальные данные в социологии. Метод объяснения 
2 Человеческие личности Метод объяснения 
3 Действия Метод объяснения 
4 Социальное взаимодействие (интеракция) Метод объяснения 
5 Коллективность и коллективные действия Метод объяснения 
6 Культура Метод объяснения 
7 Окружающая среда общества Метод объяснения 
 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Визуальные данные в социологии. Человеческие личности. Действия. Социальное 

взаимодействие (интеракция). Коллективность и коллективные действия. Культура. 

Окружающая среда общества. 
 

Раздел 3. Методы анализа визуальных данных.  
Тема 3.1. Методические процедуры визуальных методов в социологии. 
Цель – рассмотреть основные методические процедуры визуальных методов в 

социологии. 
Структура лекционного занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Методические процедуры качественных визуальных Интерактивное 

обучение 
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методов в социологии. 
2 Этапы качественного визуального исследования. Интерактивное 

обучение 
3 Алгоритм использования визуальных методов в социологии. Интерактивное 

обучение 
 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Методические процедуры качественных визуальных методов в социологии. Этапы 

качественного визуального исследования. Алгоритм использования визуальных методов в 

социологии. Функции фотографий в социологических исследованиях 
 
Тема 3.2. Реализация визуальных методов в социологии. 
Цель – рассмотреть реализацию визуальных методов в социологии 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные задачи использования методов анализа 

визуальных данных 
Метод учебной 

дискуссии 

2 Использование метода наблюдения Метод учебной 

дискуссии 
3 Использование метода анализа-документов Метод учебной 

дискуссии 
4 Наблюдение Метод учебной 

дискуссии 
5 Анализ содержания Метод учебной 

дискуссии 
6 Интервью с интерпретацией фотографий Метод учебной 

дискуссии 
 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Основные задачи использования методов анализа визуальных данных. Использование 

метода наблюдения. Использование метода анализа-документов. Наблюдение. Анализ 

содержания. Метод личных документов. Интервью с интерпретацией фотографий. 
 
Раздел 4. Интерпретация и анализ данных визуального метода.  
Тема 4.1. Исследовательские стратегии и направления исследования визуальной 

социологии 
Цель – сформировать представление об основных исследовательских стратегиях и 

направлениях исследования визуальной социологии  
Структура лекционного занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Метод личных документов. Фотография в домашней манере. Метод объяснения 
2 Туристические снимки. Метод объяснения 
3 Исследования отдельных общностей (метод кейс-стади) Метод объяснения 
4 Этнографические исследования Метод объяснения 
5 Исторические исследования.  Метод объяснения 
6 История семьи. История жизни человека Метод объяснения 

 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Метод личных документов. Фотография в домашней манере. Туристические снимки. 

Исследования отдельных общностей (метод кейс-стади). Этнографические исследования. 

Исторические исследования. История семьи. История жизни человека. 
 
Тема 4.2. Интерпретация визуальной информации. 
Цель – рассмотреть особенности жизненных стратегий молодежи 
Структура лекционного занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Интерпретация визуальной информации Метод объяснения 
2 Психоаналитическая интерпретация Метод объяснения 
3 Институциональный анализ Метод объяснения 
4 Композиционная интерпретация. Метод объяснения 
5 Семиотический подход Метод объяснения 
 Дискурсивная интерпретация Метод объяснения 
 Структурный анализ Метод объяснения 
 Герменевтический анализ Метод объяснения 

 
Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Интерпретация визуальной информации. Психоаналитическая интерпретация. 

Институциональный анализ. Композиционная интерпретация. Семиотический подход. 

Дискурсивная интерпретация. Структурный анализ. Герменевтический анализ.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
1. Визуальные методы в социологии.  
2. Тема 1.1. Понятие визуального метода в социологии.  
3. Цели занятия – закрепить представление о визуальном методе в социологии  
4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  
2 Проведение дискуссии Коллоквиум 
3 Заключение  

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Вопросы к обсуждению: 
1. Опишите визуальные методы в социологии   
2. Охарактеризуйте метод визуальной социологии как метод сбора эмпирической 

информации в социологии. 
3. Какова область применения метода визуальной социологии? 
4. Назовите достоинства и недостатки методов визуальной социологии. 
5. Определите место методов визуальной социологии среди других методов сбора 

эмпирической информации в социологии. 
6. Расскажите о междисциплинарности метода визуальной социологии. 
7. Опишите объект и предмет визуальной социологии. 
8. Какова роль фотографии в развитии визуальной социологии? 

 
Тема 1.2. Визуальная социология: основные теоретико-методологические подходы 
Цели занятия – сформировать понимание основных теоретико-методологических 

подходов визуальной социологии 
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  
2 Проведение кейс-метода Кейс-метод 
3 Заключение  
 
Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Темы кейс-заданий: 
Кейс-задание 1. Тренировка визуального воображения 
Преподаватель приносит фотографию какой-либо сложной общественной ситуации с 

богатым социологическим содержанием (большое количество участвующих, отчетливая 

интерактивность, схваченное в широком плане окружение), а затем вместе со студентами 

проводит семиотическую и структурную интерпретацию снимка. Каждый студент должен 
написать одну страницу отчета о том, что он увидел на снимке. Представление и дискуссия по 

этим отчетам показывает субъективизм и избирательность восприятия. 
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В другой версии этого задания студенты должны самостоятельно найти фотографии 

такого рода (в прессе, в фотоальбоме, в собственных коллекциях фотографий) и подробно 

описать их, впоследствии обсудить с другими студентами. Основные вопросы, которые 

ставятся во время обсуждения: 
1. Какой является денотация снимка: что он представляет? 
2. Какой является коннотация: какие ассоциации вызывает? 
3. Какого типа знаки имеются на снимке? 
4. Какие формы взаимодействия можно заметить? 
5. Представляет ли фотография какую-либо мысль, идею, убеждения 

изображенных лиц? 
6. Реализуют ли люди на снимке какие-либо правила, нормативные образцы, 

ценности? 
7. Проявляются ли какие-либо формы неравенства или другого общественного 

расслоения? 
Кейс-задание 2. Фотографические серии 
Студенты должны сделать по три снимка, иллюстрирующих какие-либо 

социологические понятия. Примерные понятия: 
1. ритуал, 
2. маргинал, 
3. очередь, 
4. малая группа, 
5. показное потребление, 
6. толпа, 
7. аудитория, 
8. беседа, 
9. общественные санкции. 

 
Тема 2.1. Фотоматериалы в социологическом исследовании. 
Цели занятия – рассмотреть особенности использования фотоматериалов в 

социологическом исследовании 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  
2 Проведение дискуссии Коллоквиум 
3 Заключение  
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Семиотический подход к анализу фотографии.  
2. Фотография в социологических исследованиях.  
3. Фотография как документ.  
4. Социально ориентированная фотография. 
5. Методологическое и культурологическое направления в визуальной социологии.  
6. Этапы интерпретации фотографии.  
7. Фотоискусство и его изобразительные средства. 
 

Тема 2.2. Визуальные данные в социологии 
Цели занятия – рассмотреть особенности визуальных данных в социологии. 
Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  
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2 Проведение кейс-метода Кейс-метод 
3 Заключение  

 
Кейс-задание: 

На основе анализа фотографий охарактеризуйте особенности городской культуры. 
Сделайте цикл фотографий, характеризующих повседневное пространство 

современного города как особый тип физического пространства.  
1. Структурируйте полученный визуальный материал и сопроводите его 

комментариями, раскрывающими перцептуальные (формы чувственного созерцания, 

отражение реальных пространства и времени в чувственном восприятии субъекта) и 

концептуальные (то наши знания, представления, которые в итоге оказываются более или 

менее адекватным отображением реальных пространства и времени путем логического 

мышления) аспекты данного пространства. 
2. Застройки города. Процесс урбанизация как социальное явление; динамика 

социокультурных процессов в городской среде (с использованием архивных фотографий, карт 

города). Как изменения в застройке города, новые культурные объекты в городском 

сопровождение пространстве (бульвары, пассажи, клубы, рестораны и др.) влияют на 

повседневное поведение горожан? Дайте характеристику изменений в пространстве города за 

последние пять лет. 
 

Тема 3.1. Методические процедуры визуальных методов в социологии 
Цели занятия – рассмотреть методические процедуры визуальных методов в 

социологии труда  
Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  
2 Дискуссия  Групповая дискуссия 
3 Заключение  

Вопросы к обсуждению 

1. Перечислите основные методические процедуры проведения визуальные 

исследований в социологии. 
2. Назовите этапы визуального исследования. 
3. Опишите алгоритм проведения визуальных методов в социологии. 
4. Опишите примерную схему проведения визуальных методов в социологии. 
5. Опишите визуальный метод как методологию. 
6. Каково содержательное назначение визуальных методов в социологии? 
 

Тема 3.2. Реализация визуальных методов в социологии 
Цели занятия – рассмотреть реализацию визуальных методов в социологии  
Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  
2 Дискуссия  Групповая дискуссия 
3 Заключение  

Вопросы к обсуждению 
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1. Перечислите основные методологические подходы к анализу данных 

количественных визуальных исследований. 
2. Какова репрезентативность данных, получаемых с помощью методов 

визуальной социологии? 
3. Перечислите стратегии и методы обработки данных визуальных методов. 
4. Опишите суть контент-анализа в процессе обработки данных визуальных 

методов. 
5. Как осуществляется анализ видео- и фотодокументов в процессе интерпретации 

данных визуальных методов в социологии? 
6. Опишите типологию фотодокументов. 
7. Опишите специфику анализа вербальных и невербальных данных. 
8. Назовите виды отчетов по результатам визуальных методов. 
9. Как осуществляется устная презентация результатов визуальных методов? 
10. Расскажите о формировании письменного отчета по результатам данных 

визуальных методов. Какова его структура? 
 
Тема 4.1. Исследовательские стратегии и направления исследования визуальной 

социологии 
Цели занятия – раскрыть сущность исследовательских стратегий и направлений 

исследования визуальной социологии  
Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  
2 Дискуссия  Групповая дискуссия 
3 Заключение  

 
Вопросы к обсуждению 
1. Как осуществляется интерпретация визуальной информации? 
2. Опишите классификацию фотодокументов. 
3. Какова роль информантов в процессе сбора информации в визуальных методах? 
4. Расскажите о психоаналитической интерпретации. 
5. Опишите композиционную интерпретацию. 
6. Расскажите о семиотическом подходе. 
7. Дайте краткую характеристику техники фотовыявления. 
8. Опишите герменевтический и структурный анализ. 
9. Расскажите о роли феноменологии и социологии повседневности в анализе 

визуальной информации. 
 
Тема 4.2. Интерпретация визуальной информации. 
Цели занятия – сформировать представление об интерпретации визуальной 

информации Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  
2 Проведение контроля знаний  Контрольная работа 
3 Заключение  

 
Темы контрольных работ: 
1. Интерпретация визуальной информации.  
2. Классификация фотодокументов.  
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3. Социально-ориентированная фотография.  
4. Значение наблюдательности исследователя и умение концентрироваться на 

потоке визуальной информации.  
5. Невербальные методы взаимодействия.  
6. Язык тела.  
7. Границы личного пространства.  
8. Информанты как дополнительный источник информации.  
9. Психоаналитическая интерпретация.  
10. Институциональный анализ.  
11. Композиционная интерпретация.  
12. Семиотический подход.  
13. Дискурсивная интерпретация.  
14. Техника «фотовыявление».  
15. Структурный анализ.  
16. Герменевтический анализ.  
17. Социология повседневности.  
18. Феноменология.  
19. Этнометодология.  
20. Драматургическая социология. 
21. Фазы методического подхода к анализу изображения (описание видимых 

данных; разделение их на структурные элементы; поиск значение взаимосвязи текста и 

изображения) 
22. Три фазы интерпретации (дескрипция; акрибическая реконструкция; 

социокультурная интерпретация) 
23. Визуальные конструкты жизненного опыта 
24. Фотографические веб-сайты: воспроизводство стереотипов. 
25. Интерпретация визуальной памяти. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. Методология визуального метода. 
 
Тема 1.1. Понятие визуального метода в социологии. 
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Тема 1.2. Визуальная социология: основные теоретико-методологические 

подходы. 
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РАЗДЕЛ 2. Фотография как объект социологического анализа 
 
Тема 2.1. Фотоматериалы в социологическом исследовании 

 

 
 

 
 
Тема 2.2. Визуальные данные в социологии 
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РАЗДЕЛ 3. Методы анализа визуальных данных 
 
Тема 3.1. Методические процедуры визуальных методов в социологии. 
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Тема 3.2. Реализация визуальных методов в социологии 
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РАЗДЕЛ 4. Интерпретация и анализ данных визуального метода 
 
Тема 4.1. Исследовательские стратегии и направления исследования визуальной 

социологии. 
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Тема 4.2. Интерпретация визуальной информации. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации 
Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники 

в процессах сбора, 

хранения информации 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения. 

Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 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. Использования 

адаптированной 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 
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компьютерной техники 

в процессах обработки 

информации 

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 
РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 
Тема 2.1. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной  
деятельности 

пользователями с ОВЗ 

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. Использование 

информационных 

технологий в научно-
исследовательской 

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

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. 
 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 
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(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 

процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой 

театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Основная задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 
относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  
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 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 
На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого 

курса (обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются 

и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
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Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации 
Тема 1.1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации. 
Вопросы для самоподготовки: 
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. 
 
Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 
Вопросы для самоподготовки: 
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. 
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РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
2. Универсальные адаптированные средства. 
3. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 
 
Тема 2.2. Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  
2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 
Тема 1.1. Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности пользователями с ОВЗ. 
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Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 
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РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ. 
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Тема 2.2. Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации 
Тема 1.1. 

Использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах сбора, 

хранения 

информации 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения. 

Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 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. 

Использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах 

обработки 

информации 

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 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 
Тема 2.1. 

Использование 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой  деятельности 

пользователями 

с ОВЗ 

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. 

Использование 

информационны

х технологий в 

научно-
исследовательск

ой деятельности 

пользователями 

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. 
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с ОВЗ Информационные технологии работы в библиографических и 

реферативных базах данных. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения информации 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной 

техники для выполнения базовых информационных процессов. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации. 

Базовые информационные процессы. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Адаптивные технологии работы. 

Использование информационных 

технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая 

работа. 
Вопросы к обсуждению: 
1. Поиск информации. 
2. Поисковые системы. 
3. Правила формирования поисковых запросов. 
4. Организация хранения файлов на дисках. 
5. Резервное копирование данных. 
6. Облачное хранение данных. 
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). 
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1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах обработки информации 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной 

техники для выполнения базовых информационных процессов. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 

обработки информации. Базовые 

информационные процессы. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Адаптивные технологии работы. 

Использование информационных 

технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая 

работа. 
Вопросы к обсуждению: 

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. 

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. 
 

1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности пользователями с ОВЗ 

3. Цели занятия.  
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Раскрыть сущность использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Возможности дистанционных 
образовательных технологий 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 
2 Использование адаптивных технологий в 

учебном процессе. 
Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 
Практические задания: 
Форма практического задания: дискуссия, выполнение практического задания 
Вопросы к обсуждению: 
1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 
2. Средства дистанционных образовательных технологий. 
3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.  
Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по 

разделу. 
 

1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использование информационных технологий в 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования информационных технологий в научно-
исследовательской деятельности. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Современные технические и 

программные средства 

телекоммуникации. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 
2 Технические средства создания 

электронных документов. 
Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 
3 Технологии распознавания текста и 

обработки файлов. 
Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 
Практические задания: 
Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание, выполнение 

практического задания 
Вопросы к обсуждению: 
1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  
2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
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Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 
Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических 

и программных средств телекоммуникационных технологий. 
 

  



28  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Методические материалы актуализированы  Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  
* 

Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 
__.__.____ 

3.  
* 

Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 
__.__.____ 

4.  
* 

Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 
__.__.____ 

 
 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

политических и социальных наук 

 

___________________ Е.А. Петрова 

«28» февраля 2024 г. 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
 

Направление подготовки 
39.04.01 «Социология» 

 
Направленность 

«Социальная демография» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 
 
 
 
 
 

Москва, 2024 г. 
 

  



2  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» разработаны на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.02.2018 №79, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология (далее – «ОПОП»), а также профессиональных 

стандартов: 01.012 «Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным 

социологическим исследованиям», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.10.2021 N 751н. и 03.017 «Демограф», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 08.06.2022 № 346н. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в инклюзивном 

обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и 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 интеллектуальными нарушениями. 
Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных 

нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. Принципы 

коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
Тема 1.2. Проблемы и ресурсы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 

инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 

модели инклюзии. Психологические проблемы, 



6  

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 

общество.  

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно-правовые 

основания реализации 
возможностей в инклюзивном 

обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно 

является одним из значимых аспектов государственной 

политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу 

в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 
Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию  
Тема 2.2.  Средства обеспечения 

доступности для людей с 

инвалидностью различных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

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». 
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. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 
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случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
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межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 



9  

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 
Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 
 
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 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

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 
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РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
 
Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
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. 

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? 

 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 
Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 
 
Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 

школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 

образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 

процессов:  
− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 

которому возможно инклюзивное образование;  
− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  
− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  
− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  
− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 

недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 

переходе по пути в школу и т.д).  
Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 

взаимоотношениях людей. 
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Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек 

имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 
Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 

незамеченным. 
У. Джеймс 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 
Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 
Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений 

образования (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 
Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней 

штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а 

также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  
 

 
 
 
Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.). 
Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть 

обеспечение проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная 
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(архитектурная) среда для организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении. 
При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости 

от их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 

необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в 

различной степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 

представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 

специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 

образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 

образовательную практику. 
 

 
 
Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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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. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
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Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. Во время прохождения зачета с оценкой 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Онлайн-опросы в социальных сетях 

Тема 1.1. Методология 

проведения онлайн-
опросов 

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 
 

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. 
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Трансформация методологии опроса. 

Тема 1.3. 

Качественные 

онлайн-опросы 

 

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.  
 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
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должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 



8  

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Онлайн-опросы в социальных сетях 

Тема 1.1. Методология проведения онлайн-опросов 

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?  
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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. 
 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 

Форма задания: 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.  
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).   
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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 
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.  

 
Вариант 1 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  
Примерный перечень тестовых заданий 
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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 
(!) Технологическая 
(?) Организационная 
(??) Объект социологического исследования, это: 
(!) Носитель социальной проблемы 
(?) Заказчик исследования 
(?) Исполнитель исследования 
(?) Проблема заказчика 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Онлайн-опросы в социальных сетях 

Тема 1.1. Методология проведения онлайн-опросов 

Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 

Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 
Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить взаимосвязи 

между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 

исследователей 
Социальные структуры и институты;  Объективные 

факторы;    Общие социальные процессы 
Исследовательские гипотезы 

формулируются 
До начала сбора данных 

Исследовательские 

инструменты 
Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, во 

многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 

операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 

Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 

представляются в виде: 
Статистических распределений, шкальных показателей, 

индексов и т.п 
Валидность (надежность) 

достигается достоверным 
Повторением установленных связей 

 

 
 

Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

№ 

п/п 
Основания сравнения Количественные методы    Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 
Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 
2 Исследовательские 

задачи 
А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  
б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 
3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 
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4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 
А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  
6 Исследовательские 

задачи 
Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 
9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Тема 1.2. Количественные онлайн-опросы 

Схема 1 
Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 
Методологический раздел  

 Формулировка проблемы.  
 Обоснование актуальности проблемы.  
 Цель исследования. 
 Задачи исследования. 
 Объект исследования. 
 Предмет исследования. 
 Интерпретация основных понятий. 
 Гипотезы исследования. 

Методический раздел  
 Определение типа исследования. 
 Обоснование типа выборочной совокупности. 
 Выбор методов сбора информации. 
 Примерный инструментарий. 
 Рабочий организационный план исследования 
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Рис. 1. Классификация методов социологического исследования 

Тема 1.3. Качественные онлайн-опросы 

Схема 2 
Структура фокусированного интервью 

 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
  ЦЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ 



16  

  «РАЗОГРЕВ» 
ПОБУЖДАЮЩАЯ ФАЗА 
 

  ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ОСНОВНАЯ ФАЗА 
 

  РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ВОПРОСНИКА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА 
 

  СУММИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
  УТОЧНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
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отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 



21  

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  
45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Учебная дисциплина -Онлайн-опросы в социальных сетях 
2. Раздел 1. Онлайн-опросы в социальных сетях 
3. Тема лекционного занятия 

Тема 1.1. Методология проведения онлайн-опросов 

4. Цель занятия. Уяснить основные методологические принципы метода онлайн-опроса в 

социологии.  
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика опросных онлайн- методов в 

социологии 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Область применения количественных онлайн-методов в 

социологии 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Достоинства и недостатки количественных и качественных 

онлайн- методов  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Разновидности качественных и количественных метолов  Опрос, оценка знаний 

студентов 
5 Специфика инструментария качественных и 

количественных онлайн-методов. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Методология проведения онлайн-опросов 

Текст лекции.  
Использование онлайн опросов для получения социологической информации началось 

в 1990-х годах в США среди академических ученых и специалистов, участвующих в 

разработке компьютерных технологий, студентов и выпускников университетов. Вскоре 2 

обозначились несколько основных технологий онлайн исследований: опросы по E-mail, в 

интернет–форумах, блогах или телеконференциях, на Web-сайтах, самозагружающиеся 

опросники, онлайн фокус-группы. Опросы с помощью электронной почты, которая есть 

практически у всех пользователей Интернета, можно рассматривать как развитие 

традиционных почтовых опросов. В E-mail опросах используются электронные анкеты, 

созданные при помощи текстовых редакторов и рассылаемые по доступным исследователю 

базам адресов электронной почты. В настоящее время электронная почта применяется для 

рассылки не самих анкет, а приглашений к онлайн опросу по спискам потенциальных 
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респондентов. При размещении анкет в группах новостей, создаваемых для обсуждения 

определенных тем в Интернете, доступные списки участников таких групп используются как 

основа выборки, часто в дополнение к имеющимся базам E-mail адресов. При проведении 

опросов с помощью сетевых форумов, телеконференций или блогов их участникам обычно 

предлагаются не все, а только ключевые темы исследования, часто в форме голосования и 

открытых вопросов, требующих развернутых ответов. Эти данные вместе с перекрестными 

комментариями пользователей позволяют получать значительные массивы первичной 

текстовой информации. Примерно 80% данных, собранных в ходе онлайн опросов, 

появляются с помощью анкет, размещаемых на Web-сайтах. Обработка заполненных анкет 

происходит автоматически, включает логический контроль и проверку полноты ответов, 

отслеживание промежуточных результатов, визуальное отображение распределения ответов в 

таблицах, на графиках и диаграммах. Но создание таких анкет требует специальных навыков 

по дизайну и верстке Web-страниц. 
 

Таблица 3. Сопоставление количественных и качественных методов 
 
№ 

п/п 
Основания сравнения Количественные методы   Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 
Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 
2 Исследовательские 

задачи 
А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  
б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 
3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 
4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 
А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  
6 Исследовательские 

задачи 
Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 
9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 
Схема 3 

Тактика качественного исследования 

 case study -изучение случая 
 этнографическое исследование 
 историческое исследование 
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 история жизни 
 история семьи 
 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная теория) 
 феноменологическое исследование 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
 

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? 
 

 
1. Учебная дисциплина -Онлайн-опросы в социальных сетях 
2. Раздел 1. Онлайн-опросы в социальных сетях 
3. Тема лекционного занятия 

Тема 1.2. Количественные онлайн-опросы 

4. Цель занятия. Уяснить основные методологические принципы количественных онлайн-
опросов в социологии.  
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Область применения количественных онлайн-опросов в 

социологии 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Достоинства и недостатки количественных онлайн-опросов  Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Разновидности количественных онлайн-опросов Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Специфика инструментария количественных методов 

(онлайн-опросов).  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.2. Количественные онлайн-опросы 
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Текст лекции.  
 

Ряд существенных ограничений и недостатков, которыми нельзя пренебречь, не 

позволяют онлайн исследованиям полностью вытеснить традиционные.  
Главная проблема в том, что выборка из пользователей Интернет нерепрезентативна 

по отношению к населению страны или даже региона. Мнения интернет-пользователей 

будут отличаться от мнения остального населения. Кроме того, в онлайн исследовании 

участвуют добровольцы - наиболее активные и любопытные пользователи Интернет. Такой 

само-отбор (Self-Selection) осложняет контроль соответствия между выборкой и 

генеральной совокупностью. Даже если ограничить генеральную совокупность только 

интернет-аудиторией, выборка из нее может оказаться смещенной в сторону аудитории тех 

сайтов, посетители которых приглашались к опросу. Состав аудитории отдельных интернет 

ресурсов постоянно меняется, а частая смена E-mail создает ту же проблему, что и смена 

адреса места жительства или номера телефона – невозможность идентифицировать 

пользователя Интернета как уникального респондента. Регистрация по нескольким E-mail 
позволяет пользователю Интернета многократно заполнять одну и ту же анкету, влияя тем 

самым на распределение ответов. Вероятность умышленной дезинформации растет, когда за 

участие в опросе причитается материальное вознаграждение. Если респондент 

заинтересован в повышении своих шансов на выигрыш или просто желает «улучшить» 

результат опроса (тестирования), он пытается дать социально ожидаемый ответ. Чаще 

других такие ответы дают «тренированные» респонденты, использующие «низкозатратные» 

стратегии заполнения анкет. Так как все сведения о себе пользователи Сети сообщают 

добровольно, оценить надежность социально-демографических данных потенциальных 

респондентов, их мотивацию, добросовестность, искренность ответов проблематично. 

Кроме того, пользователи Интернета могут давать ложные ответы, выбирая их случайным 

образом, рассматривая опрос как игру, развлечение. Стремление сократить сроки сбора 

данных имеет и негативные последствия. Если по истечении времени отведенного на 

рассылку приглашений респонденты приходить по ссылкам на закрытый опрос, это снизит 

их лояльность в будущем. Кроме того, выборка может сместиться в сторону более активных 

респондентов. Поэтому, даже при небольших онлайн выборках полевой этап должен быть 

не менее 3-4 дней, а для больших выборок, особенно с множественными квотами, не менее 

6-7 дней. 
В большинстве онлайн исследований невозможно определить размер и структуру 

генеральной совокупности, применить случайный отбор или устранить смещения выборки с 

помощью постстратификации, корректировки пропущенных данных и их перевзвешивания. 

Однако, несмотря на ошибки охвата, на использование целевого (невероятностного) отбора 

и эффекта само-отбора, на отсутствие основы выборки, включающей в себя уникальные, 

полные и неповторяющиеся идентификаторы пользователей Интернет (по аналогии с базой 

телефонных номеров), существует высокая релевантность онлайн опросов для решения 

некоторых исследовательских задач. Следует отметить, что и в традиционных опросах по 

месту жительства и по телефону обычно применяются не собственно случайные, а 

рандомизированные – комбинированные, многоступенчатые выборки, включающие 

процедуры районирования, квотирования. Об их репрезентативности судят на основе 

оценок дисперсии тех характеристик объектов исследования, которые известны a priori, 

устраняя смещения выборок перевзвешиванием по переменным, которые связаны с 

исследуемым явлением. Интернет-выборка требует аналогичных процедур. В онлайн 

опросах чаще всего применяются, в зависимости от поставленных задач, три ее 

разновидности: Стихийная или доступная выборка (Accidental sampling) - не имеет 

вероятностного обоснования, складывается на основе случаев, выбираемых независимо 

друг от друга; формируется удобным для исследователя способом из числа наиболее 

активных членов сетевых сообществ, представляющих недельную или суточную Интернет-
аудиторию или постоянную аудиторию конкретных Web-сайтов. Так как респонденты 
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выявляются в процессе онлайн опроса, то действительное число доступных объектов 

генеральной совокупности определяется a posteriori. Выборка (River sampling) - 
формируется посредством E-mail рассылок, анонса опроса на сайтах и в баннерных сетях, с 

отбором (скринингом) по характеристикам, определенным задачами исследования, с тем 

расчетом, чтобы отобранные объекты обеспечили максимальное разнообразие (вариацию) 

изучаемых признаков. Чаще всего используется при проведении оперативных 

исследований, отслеживания ситуации в реальном времени. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
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? 
 

 
1. Учебная дисциплина -онлайн-опросы в социальных сетях 
2. Раздел 1. онлайн-опросы в социальных сетях 
3. Тема лекционного занятия-   

Тема 1.3. Качественные онлайн-опросы 

4. Цель занятия. Проанализировать методику проведения качественных онлайн-опросов в 

социологии.  
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика качественных онлайн-опросов в 

социологии. Методика проведения качественного онлайн-
опроса 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Область применения качественных онлайн-опросов в 

социологии 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Достоинства и недостатки качественных онлайн-опросов Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Разновидности качественных онлайн-опросов Опрос, оценка знаний 

студентов 
 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Тема лекционного занятия. 
Тема 1.3. Качественные онлайн-опросы 
Текст лекции 

Тактики качественного исследования 
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Для исследования социальной реальности в рамках проблематики социологии 

социальной работы применяются различные группы методов, в том числе и качественные. 

Они нацелены не столько на фиксацию количественных параметров изучаемых явлений 

микросоциальной жизни, сколько на познание того качества явления, которое делает его 

социально значимым, несмотря на его особенность. 
Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология (А. Шюц) и этнометодология (Г. Гарфинкель).  
Микросоциологическая направленность в социологии является методологической 

базой качественного подхода к социологическому исследованию.  
Качественная стратегия служит для изучения социальных проблем с точки зрения 

индивидуального, частного. Объектом исследования являются отдельные индивиды или 

сообщество индивидов с их специфическими социальными характеристиками. Предметом 

изучения могут быть социальные роли и их реализация в практике повседневной жизни.  

Качественные методы используются для получения данных о личном опыте и причинах 

социального поведения. 
Качественная методология формировалась в XX веке и включает в себя разнообразные 

исследовательские стратегии и методы (в настоящее время более 40 видов). 
Качественный подход имеет следующие особенности: 

1. Он используется для изучения небольших по численности объектов (малых групп 

или индивидов); 
2. Исследовательская цель- выявить и интерпретировать субъективные смыслы, 

значения; 
3. Изучение концентрируется на уровне микроанализа отдельных случаев, состояний 

социального взаимодействия; 
4. Индуктивная логика анализа: от фактов жизни к их классификации и 

концептуализации; 
5. Для сбора данных используются нестандартизированные разновидности методов 

сбора информации (включенное наблюдение, свободное или фокусированное интервью, 

качественный анализ документов). 
Решение о проведении качественного исследования принимают в следующих случаях.  

 Проблема не сформулирована четко; 
 Необходимо детальное (глубокое) описание проблемы; 
 Важно описание индивидов в естественной обстановке, в полевых условиях; 
 Для раскрытия проблемы нужна позиция активного исследователя (личное проведение 

процедур исследования руководителем проекта; когда важно раскрыть ситуацию с 

позиции участников, а не с точки зрения «внешнего эксперта»). 
 Если требуется текстовое изложение состояния проблемы с привлечением свидетельств 

участников событий; 
Таким образом, качественное исследование используется в том случае, если его цель 

предусматривает определенное понимание исследуемого феномена, не требующее 

количественной интерпретации, или в случае, когда исследуемые феномены не поддаются 

точному измерению. 
Схема 4 

Тактика качественного исследования 

 case study -изучение случая 
 этнографическое исследование 
 историческое исследование 
 история жизни 
 история семьи 
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 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная теория) 
 феноменологическое исследование 

Процесс проведения фокусированных интервью можно условно разделить на четыре 

основных этапа: 
 Вовлечение нескольких респондентов, собранных в одном месте. 
 Взаимодействие участников. Если во многих других типах исследований 

считается, что любая дискуссия между участниками искажает чистоту ответов, то на 

заседаниях фокус-групп субъекты поощряются к взаимодействию друг с другом. 
 Весь ход обсуждения осуществляется профессионалом-модератором. Он 

направляет течение групповой дискуссии в соответствии с целями, поставленными на 

предварительной стадии. 
 При проведении фокус-групп используется сценарий (путеводитель) Сценарий 

обычно имеет форму относительно незавершенного руководства. Его основное назначение 

— фокусирование проблемы, настраивание на определенную тему. Одновременно он 

должен давать возможность спонтанным высказываниям участников, обеспечивать 

групповую динамику. 
Еще одной особенностью является то, что по своему назначению этот тип 

исследований отличается от других групповых методов, например, от дельфийского метода, 

«мозгового штурма». Последние формируются из экспертов и ориентированы на выработку 

рекомендаций и согласованных решений. Фокус-группы предназначены для другого: 

выявление спектра мнений по изучаемой проблеме, поиск объяснения поведения людей в тех 

или иных сферах. 
Эффективность фокус-групп определяется тем, что большинство людей ощущает себя 

комфортно, если вовлечены в дискуссию как часть группы. При правильном осуществлении 

метода появляются лучшие возможности для получения углубленной информации, чем при 

индивидуальных интервью. Одновременно групповая динамика позволяет определить 

значимость такого явления, как групповое влияние. 
Успешность фокус-группового исследования зависит от множества организационных и 

методических факторов. Выделим наиболее важные из них. 
Методика проведения фокус-групп. Подготовка фокус-групп. Эта стадия во многом 

совпадает с тем, что делают социологи при использовании количественных методов. 

Подготавливается программа, включающая формулировку и обоснование проблемы, 

определение целей и задач, объекта и предмета исследования. В других аспектах есть 

существенные различия. Например, гипотезы выдвигаются абстрактно, а затем, в ходе 

исследования, уточняются эмпирически. Это делается для того, чтобы заранее 

сформулированные гипотезы не предопределяли процесс познания проблемы. Например, 

решение людей о покупке сопряжено как с личными потребностями, так и с ситуационными 

переменными. Чаще всего, особенно когда идет речь о новых продуктах, мы скорее 

сталкиваемся с континуумом, чем с четко выраженной дихотомией, — поэтому традиционные 

гипотезы не «срабатывают». По мере сбора информации, овладения проблемой 

исследовательские предположения приобретают законченный характер. Это дает возможность 

четко определить, что стоит положить в основу сегментирования рынка. 
Огромное значение имеет определение числа, размеров и состава фокус-групп. Как 

известно, этот метод не предполагает применения выборки, так как его назначением 

выступает описание и понимание явления, а не экстраполяция выводов на большие 

социальные общности. Фокус-группы формируются на основе индикаторов социально-
демографического положения участников и показателей, характеризующих их 

потребительское, электоральное или другие виды поведения. Эти требования являются 

особенно важными, поскольку ошибки при определении групп неблагоприятным образом 

скажутся на результатах исследования. Может случиться так, что хорошая концепция новой 

продукции или новой рекламной идеи будет необоснованно отвергнута из-за того, что 
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участники не представляют контингент, который заинтересован или имеет необходимые 

знания по существу обсуждаемого предмета. Опыт показывает, что не следует жалеть времени 

для внимательного обдумывания состава участников, необходимо обсудить, какие социальные 

страты должны стать потребителями продукции, и в первую очередь вести работу с ними. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Перечислите основные методические процедуры проведения онлайн- фокус-группы. 
2. Назовите этапы онлайн- фокус-группового исследования. 
3. Опишите алгоритм проведения онлайн- фокус-группы и онлайн- глубинного интервью. 
4. Перечислите способы рекрутирования респондентов в онлайн-фокус-группу. 
5. Назовите принципы рекрутирования респондентов в онлайн- фокус-группу. 
6. Как происходит рекрутинг участников онлайн-фокус-группы? 
7. Опишите методы «снежного кома», «одностороннего зеркала». 
8. Какова роль модератора в онлайн-фокус-группе? 
9. Перечислите стили ведения онлайн- фокус-группы. 
10. Опишите гайд (сценарий) онлайн-фокус-группы. 
11. Охарактеризуйте техники, применяемые в сценарном моделировании онлайн- фокус-

групп. 
12. Опишите примерную схему проведения онлайн-фокус-группы. 
13. Перечислите виды онлайн-фокус-групп 
14. Какова роль заказчика в процессе проведения онлайн-фокус-группы? 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 
 

1. Учебная дисциплина -Онлайн-опросы в социальных сетях 
2. Раздел 1. Онлайн-опросы в социальных сетях 
3. Тема семинарского занятия 

Тема 1.1. Методология проведения онлайн-опросов 

4. Цель занятия. Уяснить основные методологические принципы метода онлайн-опроса в 

социологии.  
5. Структура семинарского занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика опросных онлайн- методов в 

социологии, методология 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Область применения количественных онлайн-методов в 

социологии 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Достоинства и недостатки количественных и качественных 

онлайн- методов  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Разновидности качественных и количественных метолов  Опрос, оценка знаний 

студентов 
5 Специфика инструментария качественных и 

количественных онлайн-методов.  
Опрос, оценка знаний 

студентов 
 

6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 

Вопросы 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? 
 
1. Учебная дисциплина -Онлайн-опросы в социальных сетях 
2. Раздел 1. Онлайн-опросы в социальных сетях 
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3. Тема семинарского занятия 

Тема 1.2. Количественные онлайн-опросы 

4. Цель занятия. Уяснить основные методологические принципы количественных онлайн-
опросов в социологии.  
5. Структура семинарского занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Область применения количественных онлайн-опросов в 

социологии 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Достоинства и недостатки количественных онлайн-опросов  Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Разновидности количественных онлайн-опросов Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Специфика инструментария количественных методов 

(онлайн-опросов).  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

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? 
 
 
1. Учебная дисциплина -онлайн-опросы в социальных сетях 
2. Раздел 1. Онлайн-опросы в социальных сетях 
3. Тема семинарского занятия-   

Тема 1.3. Качественные онлайн-опросы 

4. Цель занятия. Проанализировать методику проведения качественных онлайн-опросов в 

социологии.  
5. Структура семинарского занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика качественных онлайн-опросов в 

социологии. Методика проведения качественного онлайн-
опроса 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Область применения качественных онлайн-опросов в 

социологии 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
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3 Достоинства и недостатки качественных онлайн-опросов Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Разновидности качественных онлайн-опросов Опрос, оценка знаний 

студентов 
 

6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные методические процедуры проведения онлайн- фокус-группы. 
2. Назовите этапы онлайн- фокус-группового исследования. 
3. Опишите алгоритм проведения онлайн- фокус-группы и онлайн- глубинного интервью. 
4. Перечислите способы рекрутирования респондентов в онлайн-фокус-группу. 
5. Назовите принципы рекрутирования респондентов в онлайн- фокус-группу. 
6. Как происходит рекрутинг участников онлайн-фокус-группы? 
7. Опишите методы «снежного кома», «одностороннего зеркала». 
8. Какова роль модератора в онлайн-фокус-группе? 
9. Перечислите стили ведения онлайн- фокус-группы. 
10. Опишите гайд (сценарий) онлайн-фокус-группы. 
11. Охарактеризуйте техники, применяемые в сценарном моделировании онлайн- фокус-

групп. 
12. Опишите примерную схему проведения онлайн-фокус-группы. 
13. Перечислите виды онлайн-фокус-групп 
14. Какова роль заказчика в процессе проведения онлайн-фокус-группы? 
 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма задания: 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.  
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. 
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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: 
 

26. Уровень преступности в современной России 
27. Организация быта и досуга студенческой молодежи в г. Москве 
28. Трудоустройство выпускника московского вуза 
29. Адаптация супругов в межнациональном браке 
30. Уровень безработицы в молодежной среде  
31. Ценностные ориентации вузовской молодежи г. Москвы 
32. Гендерные аспекты безработицы в современной России 
33. Социальная дискриминация женщин в современной России 
34. Уровень компьютерной преступности в современном российском обществе 
35. Мотивы подростков, побуждающие к употреблению наркотических средств 
36. Уровень наркотизации молодежи современного российского общества 
37. Отношение к социальной рекламе населения современной России 
38. Социальная защита матерей-одиночек в современной России 
39. Социальная адаптация военнослужащих, уволенных в запас из рядов российской армии 
40. Туристические предпочтения молодых россиян 
41. Досуговая деятельность современной российской молодежи 
42. Уровень алкоголизма в молодежной среде России 
43. Образ жизни современной студенческой молодежи 
44. Социокультурная адаптация детей мигрантов в современном российском обществе 
45. Уровень рождаемости в современной России 
46. Уровень жизни людей пенсионного возраста в современной России 
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47. Стиль жизни современной студенческой молодежи 
48. Профессиональный выбор современной московской молодежи 
49. Качество медицинского обслуживания в городских поликлиниках г. Москвы 
50. Трудовая занятость московских студентов  

 
Примерный перечень тестовых заданий 

 
Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 
Вариант 1 

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 
(?) Методическая 
(!) Технологическая 
(?) Организационная 
(??) Объект социологического исследования, это: 
(!) Носитель социальной проблемы 
(?) Заказчик исследования 
(?) Исполнитель исследования 
(?) Проблема заказчика 
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
РАЗДЕЛ 1. Онлайн-опросы в социальных сетях 

Тема 1.1. Методология проведения онлайн-опросов 

Таблица 4. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 

Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 
Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления; Установить взаимосвязи 

между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 

исследователей 
Социальные структуры и институты; Объективные 

факторы; Общие социальные процессы 
Исследовательские гипотезы 

формулируются 
До начала сбора данных 

Исследовательские 

инструменты 
Разрабатываются до полевого этапа; Формализованы, во 

многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 

операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 

Статистическими способами; Систематизация 

Данные исследования 

представляются в виде: 
Статистических распределений, шкальных показателей, 

индексов и т.п 
Валидность (надежность) 

достигается достоверным 
Повторением установленных связей 

 

 
 

Таблица 5. Сопоставление количественных и качественных методов 

№ 

п/п 
Основания сравнения Количественные методы    Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 
Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 
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2 Исследовательские 

задачи 
А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  
б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 
3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 
4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 
А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  
6 Исследовательские 

задачи 
Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 
9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Тема 1.2. Количественные онлайн-опросы 

Схема 5 
Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 
Методологический раздел  

 Формулировка проблемы.  
 Обоснование актуальности проблемы.  
 Цель исследования. 
 Задачи исследования. 
 Объект исследования. 
 Предмет исследования. 
 Интерпретация основных понятий. 
 Гипотезы исследования. 

Методический раздел  
 Определение типа исследования. 
 Обоснование типа выборочной совокупности. 
 Выбор методов сбора информации. 
 Примерный инструментарий. 
 Рабочий организационный план исследования 
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Рис. 2.. Классификация методов социологического исследования 

Тема 1.3. Качественные онлайн-опросы 

Схема 6 
Структура фокусированного интервью 

 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
  ЦЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ 
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  «РАЗОГРЕВ» 
ПОБУЖДАЮЩАЯ ФАЗА 
 

  ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ОСНОВНАЯ ФАЗА 
 

  РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ВОПРОСНИКА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА 
 

  СУММИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
  УТОЧНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 
Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 
- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 
- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  
- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 
- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
 

Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ РАБОТЫ С СОЦИОЛОГИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ 
Тема 1.1. Работа и 

управление данными в 

специализированных 

социологических 

программах 

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. 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 сторонней программы 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 
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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 значений: перекодировка в новую переменную, 

перекодировка существующей переменной. Основные параметры 

процедуры перекодировки 
Тема 1.2. Описательные 

статистики и частотный 

анализ в 
специализированных 

социологических 

программах 

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 
Тема 1.3. Анализ 

двумерной связи. 

Корреляционный анализ 

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 специализированных социологических 

программах. 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 
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по открытым вопросам 
Тема 1.4. Регрессионный, 

кластерный, факторный 

анализ 

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 

специализированных социологических программах 
 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  
- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
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- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Основы работы с социологическими данными в специализированных 

социологических программах 
 

Тема 1.1. Работа и управление данными в специализированных социологических 

программах 
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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.  
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 специализированных 

социологических программах 

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.  
8. Вычисление и анализ характеристик формы распределения: асимметрии и эксцесса.  

Тема 1.3. Анализ двумерной связи. Корреляционный анализ 

Вопросы для самоподготовки: 
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. 

Тема 1.4. Регрессионный, кластерный, факторный анализ 

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.  
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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 
 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Основы работы с социологическими данными в специализированных 

социологических программах 
 

Тема 1.1. Работа и управление данными в специализированных социологических 

программах. 
 

 
 

Рис.1. Редактор данных программы SPSS 
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Рис.2. Рабочая книга  

 
 
Тема 1.2. Описательные статистики и частотный анализ в специализированных 

социологических программах 
 
 

 
Рис.3. Частотны анализ в SPSS 
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Рис.4. Окно работы с описательными статистиками в табличном процессоре 

 

Тема 1.3. Анализ двумерной связи. Корреляционный анализ 
 

 
Рис.5. Окно мастера корреляционного анализ в SPSS 
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Тема 1.4. Регрессионный, кластерный, факторный анализ 

 
Рис.6. Иерархические кластер-процедуры 

 

 
Рис.7. Окно мастера факторного анализ в SPSS 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Обработка данных в 

специализированных социологических программах» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 
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книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
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используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Учебная дисциплина - Обработка и анализ данных в специализированных социологических 
программах 
2. Раздел Основы работы с социологическими данными в специализированных 

социологических программах 
3. Тема лекционного занятия -   
Тема 1.1. Работа и управление данными в специализированных социологических программах 
4. Цель занятия. Ознакомить со структурой информации, обрабатываемой программным 

комплексом SPSS и другими специализированными социологическими программами, ее 

представление, подготовка данных к обработке и ввод данных. Рассмотреть основные способы 

управления данными в программе SPSS. Овладеть навыками обработки данных по 

многовариантным (многозначным) вопросам 
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Введение в управление данными в специализированных 

социологических программах 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Способы ввода данных  Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Сортировка данных. Отбор наблюдений Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Возможности преобразования данных в SPSS. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
1. Тема лекционного занятия. 
Тема 1.1. Работа и управление данными в специализированных социологических 

программах 
Текст лекции.  
1. Обработка данных на компьютере. Подготовительный этап 
Основу программы SPSS составляет SPSS Base (базовый модуль), предоставляющий 

разнообразные возможности доступа к данным и управления данными. Он содержит методы 

анализа, которые применяются чаще всего. SPSS Base включает все процедуры ввода, отбора 

и корректировки данных, а также большинство предлагаемых в SPSS статистических методов. 

Наряду с простыми методиками статистического анализа, такими как частотный анализ, 

расчет статистических характеристик, таблиц сопряженности, корреляций, построения гра-
фиков, этот модуль включает t-тесты и большое количество других непараметрических тестов, 

а также усложненные методы, такие как многомерный линейный регрессионный анализ, 

дискриминантный анализ, факторный анализ, кластерный анализ, дисперсионный анализ, 

анализ пригодности (анализ надежности) и многомерное шкалирование. 
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Анализ данных с применением специализированных социологических программ 
включает в себя несколько этапов. 

 Подготовительный этап: определение структуры данных. 
 Ввод данных в компьютер в соответствии с их структурой и требованиями 

программы. 
 Задание метода обработки данных в соответствии с задачами исследования. 
 Интерпретация результатов обработки. 

При работе с социологическими данными используются два основополагающих 

понятия: единица анализа и переменная. Единица анализа — это элементарная, единичная 

часть объекта исследования. Единица анализа чаще всего совпадает с единицей наблюдения, в 

социологии, как правило, этой единицей является отдельный респондент. Следовательно, 

единицей анализа, становится информация, содержащаяся в анкете, чаще всего заполняемой 

одним респондентом. 
Переменная - элементарный показатель, признак, характеризующий одно из изучаемых 

свойств единицы анализа. Простейшие переменные - вопросы анкеты, к примеру, пол и 

возраст респондента. Значения переменных - варианты анкеты, выбранные респондентами в 

качестве ответа. 
Кодирование и кодировочная таблица 
Для того чтобы полученные данные можно было обработать, прежде всего, следует 

создать кодировочную таблицу. Кодировочная таблица устанавливает соответствие между 

отдельными вопросам анкеты и переменными, используемыми при компьютерной обработке 

данных. 
 
2. Редактор данных в SPSS 
 
Редактор данных — это приложение, напоминающее электронную таблицу. Под 

электронной таблицей подразумевается рабочий лист, разделенный на строки и столбцы 

который позволяет просто и эффективно вводить данные. Отдельные строки таблицы 

соответствуют отдельным единицам анализа. Например, при обработке данных опроса одна 

строка содержит данные одного респондента. Отдельные столбцы соответствуют отдельным 

переменным. При обработке данных наблюдений анкеты в одной переменной хранятся ответы 

на отдельный вопрос, Отдельные ячейки таблицы содержат значения переменных для каждого 

отдельного наблюдения; в каждой ячейке хранится одно значение переменной. 
 
3.  Форматы файлов электронных таблиц 

 
Файл с электронными таблицами, создаваемый в табличных процессорах, называется 

рабочей книгой. Рассмотрим определения приведенных в ней понятий. Макросом называется 

записанная последовательность заданных пользователем команд и действий, хранящаяся в 

форме программы на языке VBA (Visual Basic for Application). Макросы используются для 

быстрого повторения одинаковых действий, часто выполняемых пользователем, например, для 

форматирования ячеек. После запуска макроса вся записанная для него последовательность 

операций выполнится автоматически. Все макросы и другие программные компоненты VBA 

хранятся вместе с рабочей книгой в файле с расширением .xlsm. 
 
4.   Пользовательский интерфейс приложения 
 
Все приложения пакета MS Office имеют схожий пользовательский интерфейс, поэтому приемы 

работы в программной среде табличного процессора такие же, как и в других программах пакета. 

Основными составными частями интерфейса программы являются: строка заголовка с панелью быстрого 

запуска, лента с командами, поле «Имя» и строка формул, рабочая область, строка состояния  
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Рис. 8 Интерфейс приложения  

 
5. Структура рабочей книги и рабочего листа 

 
Любая рабочая книга состоит из одного или нескольких рабочих листов. По умолчанию в 

новой книге содержится три листа. Каждый лист в пределах одной книги имеет уникальное имя. 

Листы можно добавлять в книгу, удалять из нее, копировать, перемещать и переименовывать. 

Чтобы перейти из одного рабочего листа в другой, нужно щелкнуть на соответствующем 

ярлычке листа. Рабочий лист состоит из отдельных ячеек. Положение каждой ячейки 

определяется пересечением строки и столбца. Столбцы озаглавлены английскими буквами A, B, 

C, …, Z, AA, AB, AC и т.д. до XFD (всего 16384 столбца), а строки пронумерованы числами от 1 

до 1 048 576. Ячейка, выделенная табличным курсором, является активной, а ее адрес (т.е. буква 

столбца и номер строки) указывается в поле Имя. Ввод данных на рабочий лист осуществляется 

в активную ячейку. В любой момент времени только одна ячейка может быть активной. Рабочий 

лист также имеет графический уровень – невидимый слой, расположенный поверх ячеек 

рабочего листа. На нем размещаются графики, диаграммы, изображения и другие объекты, 

добавляемые на лист. Графический уровень перекрывает содержимое ячеек рабочего листа. 
 

6. Вычисления в электронных таблицах 
Основное назначение электронных таблиц – выполнение вычислений над хранящимися в 

ячейках данными, их обработка и анализ. В ячейках могут находиться данные одного из трех 

типов:  
1. Числовые (по умолчанию выравниваются в ячейке по правому краю). 2 
2. . Текстовые (по умолчанию выравниваются в ячейке по левому краю).  
3. 3. Формулы (начинаются со знака «равно», по умолчанию в ячейке отображается 

результат вычисления). 
 
7. Формулы  
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Формулой в табличных процессорах называется выражение, начинающееся со знака =. 

Формула может содержать: – константы (числовые и строковые), – ссылки на ячейки, – 
функции, – знаки операций, – круглые скобки для задания порядка выполнения действий в 

формуле.  
Формулы редактируются как и обычное содержимое ячейки: в самой ячейке после 

двойного щелчка мышью или в строке формул. Формула может содержать до 8192 символов. По 

умолчанию на рабочем листе в ячейках с формулами отображается результат их вычисления. 

Для отображения на рабочем листе самих формул, а не значений их результатов, используется 

команда Формулы  Зависимости формул  Показать формулы. Если в ячейке с формулой 

отображается значение, начинающееся с символа решетки «#», то это значит, что при 

вычислении данной формулы произошла ошибка. 
 
8. Адресация ячеек  
На практике почти все формулы содержат ссылки на ячейки или диапазоны ячеек. 

Ссылки позволяют использовать в формулах не просто фиксированные данные (константы), а 

значения из других ячеек. Если в ячейке, указанной в формуле, значение изменилось, то 

формула будет автоматически пересчитана и выдаст новый результат.  
В таблицах принята следующая адресация ячеек. Столбцы озаглавлены английскими 

буквами от A до XFD: A, B, C и т.д., после столбца Z идут столбцы AA, AB, AC, …, после 

столбца AZ идут BA, BB, BC и т.д. Всего 16384 столбцов.  
 
9. Ввод данных в SPSS 
В процессе ввода рекомендуется время от времени производить сохранение файла во 

избежание случайной порчи или утери введенных данных. Перед вводом данных следует 

перейти на выкладку Data View (просмотр, редактор данных). 
Данные можно вводить по отдельным наблюдениям (строкам) или по отдельным 

переменным (столбцам). Действуйте следующим образом: · Щелкните на ячейке в левом 

верхнем углу. Это будет переменная с именем: number –номер анкеты. Вокруг ячейки 

появится рамка. Таким образом, эта ячейка обозначается как активная. · Введите значение, в 

нашем примере это "1" (анкета №1) Это значение отобразится в редакторе ячеек в верхней 

части окна редактора данных. · Нажмите клавишу <Таb>. Значение из редактора ячеек 

отобразится в ячейке. Если необходимо вставить новый объект (строку) между двумя 

соседними строками, щелкните сначала на нижней из них, а затем на кнопке Insert Cases 

(Вставка объектов) панели инструментов. В результате будет создана пустая строка, а номера 

строк, находящиеся ниже, увеличатся на единицу. Чтобы вставить новую переменную между 

двумя соседними, щелкните сначала на правой из них, а затем – на кнопке Inset Variable 

(вставка переменной). Будет создан пустой столбец, а все переменные, находящиеся справа, 

окажутся сдвинутыми на один столбец. 
Очень удобным вспомогательным средством работы с данными является функция 

поиска. В меню Edit (Редактирование) выберите команду Find (поиск), или щелкните на 

кнопке Find (Поиск) на панели инструментов. На экране появится диалоговое окно Find Data 

in Variable <name> (поиск данных в переменной), с помощью которой можно найти заданное 

слово или значение. Таким образом, можно в больших файлах данных обнаружить 

недопустимые или неверные значения какой-либо из переменных. Задание. Ввести данные 

анкет (единиц анализа) в созданный макет файла. Сохранить файл. 
 
10. Управление данными в SPSS 
 
После того, как создана матрица данных, практически всегда существует 

необходимость в предварительной подготовке и преобразовании исходных данных. В 

процессе работы могут понадобиться агрегированные данные, то есть данные являющиеся 

результатом некоторых действий над исходными данными файла. Иногда желательно 
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упорядочить данные файла по какому-либо признаку, например, по результатам выполнения 

какого-либо задания. Нередко возникает необходимость обработки не всех данных, а лишь их 

подмножества, выделяемого по определенными критериям. 
Основные команды управления данными: 

 В меню File - команда Display Data File Information (Показать информацию о 

файле) позволяет получить сведения о переменных как открытого, так и любого 

внешнего файла данных SPSS: имена, метки имен и значений; 
 В меню Analyze - команда Reports - Case Summaries (Отчеты - Сводка по 

данным) предназначена для проверки состава и качества данных; 
 Команда Transform - Replace Missing Values (Преобразование - Заменить 

пропущенные значения) работает с отсутствующими значениями переменных; 
 Команда Transform - Compute (Преобразование - Вычислить) позволяет путем 

вычислений создавать новые переменные на основе существующих; 
 Команда Transform - Rank Cases (Преобразование - Ранжировать объекты) 

создать новую переменную путем ранжирования значений существующей 

переменной; 
 Команды подменю Recode (Перекодирование) меню Transform (Преобразование) 

предназначены для изменения способа кодирования переменных, например, для 

уменьшения числа возможных значений; 
 С помощью команды Data - Select Cases (Данные - Выбор объектов) можно 

выбрать подмножество объектов для дальнейшего анализа; 
 Команда Data - Sort Cases (Данные - Сортировка объектов) позволяет 

упорядочивать объекты в соответствии с назначенными критериями; 
 Команды подменю Merge Files (Слияние файлов) меню Data используются для 

добавления в файл новых переменных или объектов из другого файла. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
 

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 внешних приложений.  
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 

 
 

1. Учебная дисциплина - Обработка и анализ данных в специализированных социологических 

программах 
2. Раздел Основы работы с социологическими данными в специализированных 

социологических программах 
3. Тема лекционного занятия -   
Тема 1.2. Описательные статистики и частотный анализ в специализированных социологических 

программах 
4. Цель занятия. Рассмотреть основные методы анализа социологической информации: группировка, 

анализ взаимозависимостей между социальными характеристиками, классификация и типологизация, 

анализ латентных переменных и т.д. Изучить типы простейших количественных методов анализа 

данных: одномерный описательный анализ, двумерный описательный анализ, объяснительный анализ 
5. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Построение линейных (частотных) распределений Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Графическое представление поведения анализируемой 

переменной. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Точечные характеристики и меры центральной 

тенденции 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Тема лекционного занятия. 
Тема 1.2. Описательные статистики и частотный анализ в специализированных социологических 

программах 
 

Текст лекции. 
 
1. Построение линейных (частотных) распределений в SPSS 
 
Анализ частотных распределений результатов количественного социологического 

исследования - это первый шаг при обработке социологической информации. Первый шаг 

одномерного описательного анализа для объяснения какого-либо явления - его описание. 

Результаты любого массового опроса содержат ответы большого числа респондентов на 

широкий круг анкетных вопросов. Даже в рамках одного вопроса анкеты объем исходной 

информации достаточно велик. В матрице данных ответы представлены в виде числовых 

кодов. Поскольку полностью матрица содержит множество ответов респондентов, а объем 

выборки достаточно часто превышает 1500 и 2000 респондентов, просто просмотр ответов 

всех опрошенных либо на экране компьютера, либо в распечатанном виде не дает 

возможности осмыслить такой массив информации. 
В этом случае методы одномерного описательного анализа решают задачу сжатия 

исходной информации, ее компактного представления. Как правило, в процессе исследования 

бывает важно получить совокупные характеристики отдельных предметов через призму 

какого-либо конкретного свойства. Вместо большого числа отдельных показателей нам 

требуется одно значение, которое было бы типичным (репрезентативным) для всей 

совокупности объектов. Принадлежность к какой социальной или возрастной группе наиболее 

типична для членов определенной партии? Сколько раз в среднем в месяц студенты смотрят 

общественно-политические передачи? Ответы на эти вопросы дает анализ одномерных 

(частотных) распределений, в частности подсчет средних величин для разных уровней 

измерения. Анализ одномерных распределений позволяет заодно установить, насколько 

типичное значение в действительности типично, репрезентативно по отношению к совокупно-
сти данных. 

В одномерном описательном анализе используются методы: 
Построения частотных распределений; 
Графического представления поведения анализируемой переменной; 
Получения статистических характеристик распределения анализируемой переменной. 
 
2. Частоты 
Команда Frequencies (Частоты) являются одной из самых простых и часто 

используемых команд SPSS. Действие команды сводится к подсчету количества объектов в 
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каждой категории переменной. Эти и называется распределением частот по категориям 

переменной. 
Для создания частотных распределений в меню Analyze (Анализ) нужно выбрать 

команду Descriptive Statistic (Описательные статистики), затем Frequencies (Частоты). 

Появится диалоговое окно. В левой части окна расположен список всех доступных 

переменных. В нем необходимо выбрать те переменные, для которых необходимо вычислить 

распределение частот. Для этого щелчком выделяется нужная переменная и с помощью 

кнопки с треугольником перемещается в целевой список Variable(s) (Переменные). Если 

необходимо удалить переменную из целевого списка, достаточно выделить ее в нем, затем 

воспользоваться кнопкой с направленной влево стрелкой, переменная вновь переместиться в 

исходный список. Чтобы полностью очистить целевой список, можно щелкнуть на кнопке 

Reset (Сброс). 
После создания целевого списка, для получения частотных распределений, нужно 

щелкнуть на кнопке ОК. Программа SPSS сформирует окно вывода с результатами 

выполнения команды. 
 
3. Построение линейных (частотных) распределений в табличном процессоре 
 
Для построения линейных (частотных) распределений используется ряд функций: 

СЧЁТЕСЛИ(), СЧЁТЕСЛИМН(), СУММЕСЛИ(), СУММЕСЛИМН(), МОБР() и МУМНОЖ(). 
С помощью статистической функции СЧЁТЕСЛИ() можно подсчитать количество 

ячеек, удовлетворяющих определенному условию. Формат функции: 
СЧЁТЕСЛИ(диапазон; условие). 
У функции СЧЁТЕСЛИ() два аргумента. Первый - диапазон определяет ячейки, для 

которых будет вестись подсчет (т.е. «где нужно считать»). Второй - критерий, определяющий 

логическое условие, по которому ячейка включается в подсчет (т.е. «что нужно считать»). Он 

может представлять собой константу (числовую или текстовую), текстовую строку с 

подстановочными знаками «?» и «*», выражение, функцию, ссылку на ячейку (табл. 2.9). 

Подстановочный знак вопроса «?» соответствует одному любому символу в тексте, а 

звездочка «*» - любой последовательности символов. Если требуется найти непосредственно 

вопросительный знак (или звездочку), то необходимо поставить перед ним символ тильды 

«~». 
Если для подсчета ячеек необходимо учитывать не один критерий отбора, а несколько, 

то используется функция СЧЁТЕСЛИМН():  
СЧЁТЕСЛИМН(диапазон_условия1;условие1;[диапазон_условия2;условие2];…). 
В квадратных скобках в описании функции заключаются необязательные 

синтаксические элементы. Первая пара аргументов «диапазон_условия1-условие1» является 

обязательной. Если указаны только они, то функция СЧЁТЕСЛИМН() работает как обычная 

СЧЁТЕСЛИ(). В данной функции разрешается использовать до 127 пар аргументов «диапазон-
условие». При указании нескольких условий они объединяются логической операцией И. 

Например, для подсчета количества ячеек из диапазона A1:A10, которые больше трех и 

меньше или равны пяти, используется формула = СЧЁТЕСЛИМН(A1:A10; ">3"; A1:A10; 

"<=5"). 
Чтобы в таблице с данными рис. 2.17 посчитать количество студентов, которые 

обучаются на факультете ФКФН и родились после 01.01.1998 года, нужно воспользоваться 

формулой =СЧЁТЕСЛИМН(A2:A13;"ФКФН";E2:E13;">01.01.1998"). 
Для вычисления суммы всех значений некоторого диапазона используется функция 

СУММ(). Если же требуется посчитать сумму не всех элементов, а лишь отдельных, 

удовлетворяющих некоторому одиночному условию или нескольким условиям, то 

применяются функции СУММЕСЛИ() или СУММЕСЛИМН(). Принцип работы этих функций 

схож с функциями СЧЁТЕСЛИ() и СЧЁТЕСЛИМН(), только считается не количество ячеек, а 

сумма хранящихся в них значений. 
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Формат функции СУММЕСЛИ(): 
СУММЕСЛИ(диапазон; условие; [диапазон_суммирования]). 
Аргументы функции: 

1. диапазон (обязательный аргумент) - диапазон ячеек, оцениваемых на 

соответствие условию; 
2. условие (обязательный аргумент) - условие, определяющее какие ячейки будут 

суммироваться; 
3. диапазон_суммирования (необязательный аргумент) - диапазон, значения из 

которого будут суммироваться после проверки условия. Если этот аргумент опущен, то 

суммируются ячейки, указанные в первом аргументе. 
Предположим, что необходимо в диапазоне A1:A10 просуммировать только те ячейки, 

значения в которых превышают 25. Для этого можно использовать формулу 
=СУММЕСЛИ(А1:А10;">25"). 
В данном примере проверка условия и суммирование значений выполняются в одном 

диапазоне. При необходимости критерий можно применить к одному диапазону, а 

просуммировать соответствующие значения из другого диапазона.  
Если при суммировании нам необходимо использовать более одного критерия, то 

применяется следующая функция: 
СУММЕСЛИМН(диапазон_суммирования; диапазон_условия1; условие1; 
[диапазон_условия2; условие2]; ...). 
Первый обязательный аргумент задает диапазон ячеек для суммирования, второй 

Диапазон_условия1 и третий Условие1 обязательные аргументы составляют пару, 

определяющую, к какому диапазону применяется заданное условие при поиске. 

Соответствующие значения найденных в этом диапазоне ячеек суммируются в пределах 

аргумента Диапазон_суммирования.  
 
4. Графическое представление поведения анализируемой переменной в SPSS. 
 Для того, чтобы создать столбиковую диаграмму для дискретных данных (например, 

распределение респондентов по полу, предпочтений в выборе партий) необходимо в 

диалоговом окне Frequencies (Частоты) щелкнуть на кнопке Charts (Диаграммы) и выбрать тип 

диаграммы с помощью переключателей Bar charts (Столбиковая), Pie charts (Круговая), 

Histograms (Гистограмма).  В зависимости от величины, которую нужно использовать для 

отображения частот, в группе Chart Values (Значения в диаграмме) устанавливается 

переключатель Frequencies (Частоты)  Percentages (Проценты). Для закрытия диалогового окна 

нужно щелкнуть на кнопке Continue (Продолжить). Для завершения операции в диалоговом 

окне  Frequencies щелкнуть на кнопке ОК. После этого программа сгенерирует диаграмму, 

соответствующую выбранной переменной. Созданные диаграммы можно просмотреть в окне 

вывода, просмотра данных 
 
5. Описательные статистики 
Описательные статистики - это различные вычисляемые показатели, характеризующие 

распределение значений переменной. Их можно разбить на несколько групп5. Первая группа - 
меры центральной тенденции, вокруг которых «группируются» данные: среднее значение, 

медиана, мода. Вторая группа характеризует изменчивость значений переменной 

относительно среднего: среднее отклонение и дисперсия. Диапазон изменчивости 

характеризуется минимумом, максимумом и размахом. Ассиметрия и эксцесс представляют 

меру отклонения формы распределения от нормального вида. При помощи команды 

Descriptives (Описательные статистики) можно вычислить любую из указанных величин. 
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Меры центральной тенденции - характеристики, предназначенные для описания центра 

распределения. 
 Среднее арифметическое значение (mean) равно сумме всех значений 

распределения, деленной на их количество. Для распределения [3 5 7 5 6 8 9] 

среднее значение равно (3+5+7+5+6+8+9)/7=6,14 
 Медиана (median) определяется как значение, находящееся в середине 

распределения, полученного из исходного путем упорядочивания по 

возрастанию. Для распределения [3 5 7 5 6 8 9] медиана равна 6, поскольку 

значение, равное 6 находится в центре последовательности [3 5 5 6 7 8 9]. 
 Мода (mode) равна наиболее часто встречающемуся значению. В распределении

 [3 5 7 5 6 8 9] 
 мода равна 5, поскольку число 5 встречается в нем дважды. 
 Меры изменчивости - показывают как далеко, в среднем, отдельные значения 

разбросаны по отношению к среднему арифметическому значению. 
 Дисперсия (variance) равна сумме квадратов отклонений каждого значения от 

среднего, деленной на N-1, где N - число значений в распределении. Для 

распределения [3 5 7 5 6 8 9] дисперсия равна ((3 -6,14)2 + (5 - 6,14)2 + (7 - 6,14)2 
+ (5 - 6,14)2 + (6 - 6,14)2 + (8 - 6,14)2 + (9 - 6,14)2)/6 = 4,1429 

 Стандартное отклонение (standard deviation) равно квадратному корню из 

дисперсии. Для распределения [3 5 7 5 6 8 9] стандартное отклонение равно 

2,0354. 
 Характеристики диапазона распределения. 
 Минимум (minimum) равен наименьшему из значений распределения. Для 

распределения [3 5 7 5 6 8 9] минимум равен 3. 
 Максимум (maximum) равен наибольшему из значений распределения. Для 

распределения [3 5 7 5 6 8 9] максимум равен 9. 
 Размах (range) составляет разность между максимумом и минимумом 

распределения. Для распределения [3 5 7 5 6 8 9] размах равен 9 - 3 = 6. 
 Сумма (sum) равна сумме всех значений распределения. Для распределения [3 5 

7 5 6 8 9] сумма равна 3+5+7+5+6+8+9=43. 
Характеристики формы распределения. 
Используются для отражения близости формы распределения к нормальному виду. 

 Эксцесс (kurtosis) - мера «сглаженности» («остро» и «плосковершинности») 

распределения. Если значение эксцесса близко к 0, это означает, что форма 

распределения близка к нормальному виду. Положительный эксцесс указывает 

на «плосковершинное» распределение, у которого максимум вероятности 

выражен не столь ярко, как у нормального. Значения эксцесса, превышающие 

5,0, говорят о том, что по краям распределения находится больше значений, чем 

вокруг среднего. Отрицательный эксцесс характеризует «островершинное» 

распределение, график которого более вытянут по вертикальной оси, чем график 

нормального распределения. Считается, что распределение с эксцессом от – 1 до 

+1 примерно соответствует нормальному виду. 
 Асимметрия (skewness) показывает, в какую сторону относительно среднего 

сдвинуто большинство значений распределения. Нулевое значение асимметрии 

означает симметричность распределения относительно среднего значения, 

положительная асимметрия указывает на сдвиг распределения в сторону 

меньших значений, а отрицательная - в сторону больших значений. В 

большинстве случаев за нормальное распределение принимается распределение 

с асимметрией в пределах - 1 до +1. 
Стандартная ошибка (standard error) - характеристика точности, или стабильности, 

величины, для которой она вычисляется. Чем меньше значение стандартной ошибки, тем 

выше стабильность величины, для которой она вычисляется. 
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Для вычисления описательных статистик в меню Analyze нужно выбрать команду 
Descriptive Statistics -Descriptives. В диалоговом окне необходимо задать переменные, для 

которых будут вычислены описательные статистики, перенести их в целевой список. По 

умолчанию в программе можно получить данные, включающие среднее значение (mean), 

стандартное отклонение (standard deviation), максимум (maximum), минимум (minimum). Для 

этого в окне Descriptives при заданном целевом списке нужно щелкнуть на кнопке ОК. 
Чтобы вычислить дополнительные характеристики - размах (range), сумму (sum), 

дисперсию (variance), эксцесс (kurtosis), асимметрию (skewness) нужно перед щелчком на 

кнопке ОК щелкнуть на кнопке Options (Параметры). Откроется диалоговое окно  Descriptives: 

Options, в котором с помощью флажков можно задать дополнительные характеристики, за 

исключением двоих: медианы (median) и моды (mode). 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
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. 
Анализ дисперсии и стандартного отклонения 
 

1. Учебная дисциплина - Обработка и анализ данных в специализированных социологических 

программах 
2. Раздел Основы работы с социологическими данными в специализированных 

социологических программах 
3. Тема лекционного занятия -   
Тема 1.3. Анализ двумерной связи. Корреляционный анализ 
4. Рассмотреть значение изучения взаимозависимостей между переменными для анализа 

социологических данных. Овладеть навыками анализа статистических взаимосвязей: задача 

поиска и оценки взаимосвязей признаков. Изучить независимые переменные и зависимые 

переменные. Сформировать навыки построения двухмерных распределений в SPSS.     
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Двумерное распределение Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Корреляционный анализ Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Критерий хи-квадрат Опрос, оценка знаний 

студентов 
 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Тема лекционного занятия. 
Тема 1.3. Анализ двумерной связи. Корреляционный анализ. 
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Текст лекции.  
 
1. Парные распределения 
Обработка социологических данных с помощью одномерных частотных 

распределений, как правило, является исходным этапом анализа собранной информации. 

Вместе с тем наиболее интересные для социологов вопросы связаны с одновременным 

анализом значений более одной переменной. 
Процесс анализа собранных данных предполагает формирование гипотез типа: 

«социальные группы с разным уровнем образования (дохода, должностью, местом жительства 

и т.д.) отличаются по электоральным предпочтениям (степенью удовлетворенности жизнью и 

т.д.)». Другими словами, допускается, что существует переменная (такая как «принадлежность 

к определенной социальной группе»), которая объясняет поведение других переменных. 

Таким образом, есть объясняющие переменные, которые называются независимыми, и 

объяснимые переменные - зависимые. 
 

2. Корреляционный анализ 
 
Корреляционный анализ основан на расчете отклонения значений изучаемого признака 

от линии регрессии (от лат. regression - возврат, в данном случае - возврат к средней) - 
условной линии, к которой эти значения тяготеют. Чем меньше разброс значений, тем сильнее 

связи. 
Корреляция (от лат. correlatio - соотношение) – это статистическая взаимозависимость 

между признаками изучаемого явления. Корреляционный анализ представляет собой 

математическую процедуру, с помощью которой изучается эта взаимозависимость. 
Наиболее частыми инструментами изучения взаимосвязи двух переменных являются 

двумерные методы анализа таблицы сопряженности.  При анализе зависимостей двух 

переменных важнейшим является вопрос о том, какую из переменных считать зависимой, то 

есть подверженной влиянию, а какую – независимой, то есть влияющей. Например, примем 

переменную «возраст» как независимую переменную, а переменную «электоральная 

активность» как зависимую. По гипотезе исследования возраст респондента оказывает 

влияние на готовность прийти на выборы. 
Для работы с таблицами сопряженности в программе SPSS используется команды 

Analyze – Descriptive Statistics -Crosstabs (Таблицы сопряженности). 
Установление соответствия между наблюдаемыми и ожидаемыми значениями 

возможно при применении критерия независимости χ2 (хи-квадрат), величина которого 

определяется, как сумма отношений суммы квадратов отклонений наблюдаемой величины ʄо 

от ожидаемой величины ʄе к ожидаемой величине в каждой ячейке. 
Для того, чтобы провести тест хи-квадрат с помощью SPSS, нужно выполнить 

следующие действия: 
 
 выбрать в меню команды Analyze (Анализ) Descriptive Statistics (Дескриптивные 

статистики) Crosstabs... (Таблицы сопряженности)  
 кнопкой Reset (Сброс) удалите возможные настройки.  
 перенести одну переменную в список строк, а вторую переменную— в список 

столбцов.  
 щелкнуть на кнопке Cells... (Ячейки). В диалоговом окне установить, кроме 

предлагаемого по умолчанию флажка Observed, еще флажки Expected и Standardized. 

Подтвердить выбор кнопкой Continue.  
 щелкнуть на кнопке Statistics... (Статистика). Откроется описанное выше диалоговое 

окно Crosstabs: Statistics.  
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 установить флажок Chi-square (Хи-квадрат). Щелкнуть на кнопке Continue, а в 

главном диалоговом окне — на ОК. 
 
3.  Критерий хи-квадрат 

 
Для вычисления критерия хи-квадрат применяются три различных подхода: формула 

Пирсона (Pearson Chi-Square), поправка на правдоподобие (Likelihood Ratio) и тест «линейно-
линейная связь» (Linear-by-Linear Association). Если таблица сопряженности имеет четыре 

поля и ожидаемая вероятность менее 5, дополнительно выполняется точный тест Фишера 

(Fishers Exact Test). 
Df (Ст.св.) - степени свободы, произведение количеств градаций переменных, 

уменьшенных на 1. Это количество ячеек таблицы, которые могут быть заполнены числами, 

прежде чем содержание всех остальных ячеек станет постоянным. 
Asymp.Sig. (Асимт. значимость) - вероятность случайности связи или р-уровень 

значимости. Чем меньше эта величина, тем выше статистическая значимость (достоверность) 

связи. При р-уровне значимости р>0,05 считается, что различия между наблюдаемыми и 

ожидаемыми значениями незначительны. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
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. 
 
 
1. Учебная дисциплина - Обработка и анализ данных в специализированных социологических 

программах 
2. Раздел Основы работы с социологическими данными в специализированных 

социологических программах  
3. Тема лекционного занятия -   
Тема 1.4.  Регрессионный, кластерный, факторный анализ 
3. Цель занятия. Дать представление регрессионном, кластерном и факторном анализе. 
Показать цели данных видов статистического анализа. Продемонстрировать цели 

регрессионного, кластерного и факторного анализа  
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Регрессионный анализ Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Кластерный анализ Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Факторный анализ Опрос, оценка знаний 

студентов 
 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Тема лекционного занятия. 
Тема 1.4.  Регрессионный, кластерный, факторный анализ 
 

Текст лекции.  
1. Регрессионный анализ 
Целью регрессионного анализа является измерение связи между зависимой переменной 

и одной (парный регрессионный анализ) или несколькими (множественный) независимыми 

переменными. 
Независимые переменные называют также факторными, объясняющими, 

определяющими, регрессорами и предикторами. Зависимую переменную иногда называют 

определяемой, объясняемой, «откликом». Регрессионный анализ — это не только удобный 

инструмент тестирования гипотез, но и эффективный метод моделирования и 

прогнозирования. 
Первые действия при использовании регрессионного анализа будут практически 

идентичны вычислениям коэффициента корреляции. На первом этапе строятся диаграммы 

рассеяния, проводится статистически- описательный анализ переменных и вычисляется линия 

регрессии. Линии регрессии строятся методом наименьших квадратов. 
Для графического представления подобной связи можно использовать прямоугольную 

систему координат с осями, которые соответствуют обеим переменным. Каждая; пара 

значений маркируется при помощи определенного символа. Такой график, называемый 

«диаграммой рассеяния» для двух зависимых переменных в SPSS, можно построить путём 

вызова меню Graphs... (Графики) Scatter plots... (Диаграммы рассеяния). 
Одним из главных показателей регрессионного анализа является множественный 

коэффициент корреляции R - коэффициент корреляции между исходными и предсказанными 

значениями зависимой переменной. В парном регрессионном анализе он равен обычному 

коэффициенту корреляции Пирсона между зависимой и не-зависимой переменной. Чтобы 

содержательно интерпретировать множественный R, его необходимо преобразовать в 

коэффициент детерминации. Это делается так же, как и в корреляционном анализе - 
возведением в квадрат. Коэффициент детерминации R-квадрат (R2) показывает долю 

вариации зависимой переменной, объяснимую независимой (независимыми) переменными. 

Чем больше величина коэффициента детерминации, тем выше качество модели. 
Другим показателем качества модели является стандартная ошибка оценки (Std.Error of 

Estimate). Это показатель того насколько точки «разбросаны» вокруг линии регрессии. Мерой 

разброса для интервальных переменных является стандартное отклонение. Чем выше его 

значение, тем сильнее разброс, тем хуже модель.  
Регрессионная статистика включает в себя также дисперсионной анализ (ANOVA). С 

его помощью выясняем: 1) какая доля вариации (дисперсии) зависимой переменной 

объясняется независимой переменной; 2) какая доля дисперсии зависимой переменной 

приходится на остатки (необъясненная часть), 3) каково отношение этих двух величин (F-
отношение). Дисперсионная статистика очень важна. Для выборочных исследований она 

показывает, насколько вероятно наличие связи между независимой и зависимой переменными 

в генеральной совокупности, для сплошных исследований - проверяют «не случайность» 

выявленной статистической закономерности. 
2. Множественный регрессионный анализ  
В общем случае в регрессионный анализ вовлекаются несколько независимых 

переменных. Это, конечно же, наносит ущерб наглядности получаемых результатов, так как 

подобные множественные связи в конце концов становится невозможно представить 

графически. В случае множественного регрессионного анализа речь идёт необходимо оценить 
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коэффициенты уравнения у = b1-х1+b2-х2+... + bn-хn+а, где n — количество независимых 

переменных, обозначенных как х1 и хn, а — некоторая константа. Переменные, объявленные 

независимыми, могут сами коррелировать между собой; этот факт необходимо обязательно 

учитывать при определении коэффициентов уравнения регрессии для того, чтобы избежать 

ложных корреляций. При работе с множественной регрессией, в отличие от парной, 

необходимо определять алгоритм анализа. Стандартный алгоритм включает в итоговую 

регрессионную модель  все имеющие предикторы. Пошаговый алгоритм предполагает 

последовательное включение (исключение) независимых переменных, исходя из 

объяснительного «веса». Пошаговый метод хорош, когда имеется много независимых 

переменных; он «очищает» модель от откровенно слабых предикторов, делая ее более 

компактной и лаконичной.  Дополнительным условием корректности множественной 

регрессии (наряду с интервальностью, нормальностью, линейностью) является отсутствие 

мультиколлинеарности – наличия сильных корреляционных связей между независимыми 

переменными. 
 
3. Факторный анализ  
Собирая данные, исследователь руководствуется определенными гипотезами. 

Полученная в ходе исследования информация относится к избранным предмету и теме 

исследования, но нередко она представляет собой сырой материал, в котором можно изучить 

структуру показателей, характеризующих объекты, а также выявить однородные группы 

объектов. Информацию лучше представить в геометрическом пространстве, лаконично 

отразить ее особенности в классификации объектов и переменных. Такая работа создает 

предпосылки к выявлению типологий объектов и формулированию «социального 

пространства», в котором обозначены расстояния между объектами наблюдения, позволяет 

наглядно представить свойства объектов. 
Факторный анализ является одним из наиболее мощных статистических средств 

анализа данных. В его основе лежит процедура объединения групп коррелирующих друг с 

другом переменных («корреляционных узлов») в несколько факторов. Цель факторного 

анализа – сконцентрировать исходную информацию, выражая большое число 

рассматриваемых признаков через меньшее число более емких внутренних характеристики, 

которые, однако, не поддаются непосредственному измерению (являются латентными). 
Для факторного анализа в SPSS: Выберите в меню Analyze (Анализ) Data Reduction 

(Сокращение объема данных) Factor... (Факторный анализ) Откроется диалоговое окно Factor 

Analysis (Факторный анализ)  Нужные переменные поместите в поле тестируемых 

переменных. После щелчка по кнопке Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) 

оставьте вывод первичных результатов, которые включают в себя первичные относительные 

дисперсии простых факторов, собственные значения и процентные доли объяснённой 

дисперсии. Довольно часто бывает необходим также вывод одномерных статистик и 

корреляционных коэффициентов. В группе Correlation Matrix (Корреляционная матрица) 

целесообразно отметить флажком KMO and Barltett test of sphericity (Критерии КМО и 

сферичности Бартлетта), вычисляется два  критерия – на многомерную нормальность 

(Бартлетта) и адекватность выборки (КМО определяет применимость факторного анализа к 

выбранным переменным). 
С помощью кнопки Extraction... (Отбор) можно выбрать метод отбора. Если оставить 

здесь анализ главных компонентов, установленный по умолчанию, то количество отобранных 

в этом случае факторов приравнивается к числу собственных значений, превосходящих 

единицу. Также есть возможность собственноручно указать это количество.  
Щёлкните на выключателе Extraction... (Извлечение), оставьте установку Principal 

components (Анализ главных компонентов). Можно построить график собственных значений 

или диаграмму каменистой осыпи, установив флажок на Scree plot.  Точками показаны 

соответствующие собственные значения, в пространстве двух координат. Этот тип диаграммы 

обычно используется при определении достаточного числа факторов перед вращением. При 
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этом руководствуются следующим правилом: оставлять нужно лишь те факторы, которым 

соответствуют первые точки на графике до того, как кривая станет более пологой.  
Выключатель Rotation... (Вращение) позволяет выбрать метод вращения. Вращение 

требуется потому, что изначально структура факторов, будучи математически корректной, как 

правило, трудна для интерпретации. Целью вращения является получение простой структуры, 

которой соответствует большое значение нагрузки каждой переменной только по одному 

фактору и малое по всем остальным факторам. 
Факторные нагрузки можно представить как коэффициенты корреляции каждой 

переменной с каждым из выявленных факторов. Чем теснее связь переменной с 

рассматриваемым фактором, тем выше значение факторной нагрузки. Положительный знак 

факторной нагрузки указывает на прямую, а отрицательный знак – на обратную связь 

переменной с фактором. Активируйте метод варимакса (Varimax) и оставьте активированным 

вывод повёрнутой матрицы факторов. Далее вы можете организовать вывод факторных 

нагрузок в графическом виде, в котором первые три фактора будут представлены в 

трёхмерном пространстве; в случае наличия только двух факторов в слое приводится только 

одно изображение. При этом установите флажок на Loading plot(s). 
Если Вы хотите найти значения факторов и сохранить их в виде дополнительных 

переменных задействуйте выключатель Scores... (Значения) и отметьте Save as variables 

(Сохранить как переменные). По умолчанию установлен регрессионный метод.  
Выключатель Options... (Опции) предназначен для обработки пропущенных значений. 

Здесь обеспечивается возможность заменить пропущенные значения средними значениями 

соответствующих переменных.  
При факторном анализе постоянно появляются сообщения об ошибках, например 

2,56Е-02 и т.п. Действительно такой формат вывода в глазах непосвященного пользователя 

очень портит картину всей таблицы. Это, так называемый, Е-формат, знакомый всем 

программистам по языку Фортран (Fortran), где буква Е соответствует 10 в некоторой степени; 

для числа 2,5Е-02 можно было бы записать и 0,0256. 
Можно запретить вывод малых факторных нагрузок и для этого установим граничное 

значение выводимых нагрузок равным 0,4. Достоинство этого шага состоит в том, что 

устраняется непривлекательное отображение малых значений в Е-формате. Для этого 

активируйте опцию Suppress absolute values less then: (He выводить абсолютные значения 

меньшие, чем:) и введите предельное значение, например 0,4. · Для проведения расчётов 

щёлкните на ОК. · В окне обзора появятся результаты.  
 
4. Кластерный анализ. 
Кластерный анализ  (от англ. cluster – группа, пучок) – это процедура, позволяющая 

классифицировать различные объекты.  С его помощью можно разбить респондентов на 

группы, сходные по ряду признаков.  Цель кластерного анализа — классификация объектов на 

относительно гомогенные (однородные) группы исходя из рассматриваемого набора 

переменных. Объекты в группе относительно схожи между собой и отличаются от объектов в 

других группах. Если кластерный анализ использовать именно таким образом, то он 

становится составной частью факторного анализа, так как снижает количество объектов, а не 

количество переменных, группируя их в меньшее количество кластеров. С кластерным 

анализом связаны следующие статистики и понятия. 
План агломерации, объединения (agglomeration schedule). Дает информацию об 

объектах (событиях, случаях), которые должны быть объединены на каждой стадии процесса 
иерархической кластеризации. 

Кластерный центроид (cluster centroid). Среднее значение переменных для всех случаев 

или объектов в конкретном кластере. 
Кластерные центры (cluster centers). Исходные начальные точки в неиерархической 

кластеризации. Кластеры строят вокруг этих центров, или зерен кластеризации. 
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Принадлежность кластеру (cluster membership). Указывает кластер, к которому 

принадлежит каждый случай или объект. 
Древовидная диаграмма (дендрограмма) (dendrogram). Ее также называют древовидный 

граф — графическое средство для показа результатов кластеризации. Вертикальные линии 

представляют объединяемые кластеры. Положение вертикальной линии на шкале расстояния 

(горизонтальная ось) показывает расстояния, при которых объединяли кластеры. 

Древовидную диаграмму читают слева направо. 
Расстояния между кластерными центрами (distances between cluster centres). Указывают, 

насколько разнесены отдельные пары кластеров. Кластеры, которые разнесены широко, ясно 

выражены и поэтому желательны. 
Сосульчатая диаграмма (icicle diagram). Это графическое отображение результатов 

кластеризации. Она названа так потому, что имеет сходство с рядом сосулек, свисающих с 

крыши дома. Сосульчатую диаграмму читают сверху вниз. 
Матрица сходства, или матрица расстояний между объединяемыми объектами 

(similarity/distance coefficient matrix). Матрица сходства (расстояний) — это нижняя 

треугольная матрица, содержащая значения расстояния между парами объектов или случаев. 
Программа SPSS реализует три метода кластерного анализа: 2-этапный (Two-step), К-

средних (K-means) и иерархический (Hierarchical). 2-этапный кластерный анализ позволяет 

выявить группы (кластеры) объектов по заданным переменным, если эти группы 

действительно существуют. При этом программа автоматически определяет количество 
существующих кластеров. Если невозможно определить количество кластеров, все объекты 

помещаются в один. Наиболее часто в анализе социологической информации используется 

иерархический кластер-анализ и метод К-средних. 
5. Иерархический кластер-анализ. 
 Смысл иерархического кластерного анализа заключается в следующем. Перед началом 

кластеризации все объекты считаются отдельными кластерами, которые в ходе алгоритма 

объединяются. Вначале берется N объектов и между ними попарно вычисляются расстояния. 

Далее выбирается пара объектов, которые расположены наиболее близко друг от друга, и эти 

объекты объединяются в один кластер. В результате количество кластеров становится равным 

N-1. Процедура повторяется, пока все классы не объединятся. На любом этапе объединение 

можно прервать, получив нужное число кластеров. Таким образом, результат работы 

алгоритма агрегирования определяют способы вычисления расстояния между объектами и 

определения близости между кластерами. 
Выделяют несколько этапов кластерного анализа. 1. выбор переменных-критериев для 

кластеризации. 2. выбор способа измерения расстояния между объектами или кластерами. Для 

определения рас стояния между парой кластеров могут использоваться разные подходы. По 

умолчанию используется квадрат Евклидова расстояния, согласно которому расстояние между 

объектами равно сумме квадратов разностей между значениями одноименных переменных 

объектов. 3. формирование кластеров.  
Существует два основных метода формирования кластеров метод слияния и метод 

дробления. В первом случае исходные кластеры увеличиваются путем объединения до тех 

пор, пока не будет сформирован единственный кластер, содержащий все данные.  Метод 

дробления основан на обратной операции: сначала все данные объединяются в один кластер, 

который затем делится на части до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. По 

умолчанию программой SPSS используется метод слияния.  Иерархический кластерный 

анализ организует данные в наглядные «древовидные структуры, или дендрограммы. 

Желаемое число кластеров и оценка результатов анализа зависит от целей исследования. 
В программе SPSS для проведения иерархического кластерного анализа необходимо 

обраться к меню Analyze (Анализ) Classify (Классифицировать) Hierarchical Cluster... 
(Иерархический кластерный анализ). 

 
6. Кластерный анализ методом к-средних. 
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Процедура иерархического кластерного анализа эффективна для малого числа 

объектов. Ее преимущественно в том, что каждый объект можно рассмотреть в отдельности. 

Но эта процедура не годится для массивов большого объема. Поэтому при наличии большого 

количества наблюдений применяют другие методы. В такой ситуации наиболее приемлем 

алгоритм, носящий название «k-средних». Он реализуется в пакете командой меню K-means. 
Алгоритм заключается в следующем:  выбирается заданное число k точек и на первом шаге 

эти точки рассматриваются как «центры» кластеров. Каждому кластеру соответствует один 

центр. Объекты распределяются по кластерам по принципу: каждый объект относится к 

кластеру с ближайшим к этому объекту центром. Таким образом, все объекты распределились 

по k кластерам. 
Затем заново вычисляют центры этих кластеров, которыми после этого момента 

считаются покоординатные средние кластеров. После этого опять распределяют объекты. 

Вычисление центров и перераспределение объектов происходит до тех пор, пока центры не 

стабилизируются. 
 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

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 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

1. Учебная дисциплина - Обработка и анализ данных в специализированных социологических 
программах 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 1.1. Работа и управление данными в специализированных социологических программах 
3. Цель занятия. Ознакомить со структурой информации, обрабатываемой программным 

комплексом SPSS и табличными процессорами, ее представление, подготовка данных к 

обработке и ввод данных. Рассмотреть основные способы управления данными в программе 

SPSS. Овладеть навыками обработки данных по многовариантным (многозначным) вопросам 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Введение в управление данными в специализированных 

социологических программах 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Способы ввода данных  Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Сортировка данных. Отбор наблюдений Опрос, оценка знаний 

студентов 
4 Возможности преобразования данных в SPSS. Опрос, оценка знаний 

студентов 
 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
Вопросы к обсуждению: 

1. 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 внешних приложений.  
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 

 
Практические задания: описать алгоритм управления данными в программе SPSS и 

представить его на семинаре 
 
Требования к выполнению практического задания: 
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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. 
 
1. Учебная дисциплина - Обработка и анализ данных в специализированных социологических 

программах 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 1.2. Описательные статистики и частотный анализ в специализированных социологических 

программах 
3. Цель занятия. Рассмотреть основные методы анализа социологической информации: 

группировка, анализ взаимозависимостей между социальными характеристиками, 

классификация и типологизация, анализ латентных переменных и т.д. Изучить типы 

простейших количественных методов анализа данных: одномерный описательный анализ, 

двумерный описательный анализ, объяснительный анализ 4. Структура практического 

(семинарского) занятия. 
 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Построение линейных (частотных) распределений Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Графическое представление поведения анализируемой 

переменной. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Точечные характеристики и меры центральной 

тенденции 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 

Вопросы к обсуждению: 

1. 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.  
6. Анализ минимального и максимального значения, размаха. 
7. Вычисление и анализ процентилей, межквартильного и внутриквартильного 

размаха. 
8. Анализ дисперсии и стандартного отклонения 

 
Практические задания: повести описательный анализ данных социологического опроса 

 
Требования к выполнению практического задания: 
Результаты вычислений должны быть представлены в табличной форме. Результатам 

вычислений необходимо дать социологическую интерпретацию и сделать выводы.  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, 
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Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя (преподавателя, ведущего 

семинарские занятия в группе), дату написания работы. 
 
1. Учебная дисциплина - Обработка и анализ данных в специализированных социологических 

программах 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 1.3. Анализ двумерной связи. Корреляционный анализ. 
3. Цель занятия. Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, 

раскрыть социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности.     
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Двумерное распределение Опрос, оценка знаний 

студентов 
2 Корреляционный анализ Опрос, оценка знаний 

студентов 
3 Критерий хи-квадрат Опрос, оценка знаний 

студентов 
 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Вопросы к обсуждению: 

1. 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. 
 

Практические задания: повести анализ многомерных распределений, а также 

корреляционный анализ данных социологического опроса 
 

Требования к выполнению практического задания: 
Результаты вычислений должны быть представлены в табличной форме. Результатам 

вычислений необходимо дать социологическую интерпретацию и сделать выводы.   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. 
 

1. Учебная дисциплина - Обработка и анализ данных в специализированных социологических 

программах 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
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Тема 1.4.  Регрессионный, кластерный, факторный анализ 
3. Цель занятия. Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия 

социального статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие 

социализации, девиации, социального контроля 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Регрессионный анализ Опрос, оценка знаний студентов 
2 Кластерный анализ Опрос, оценка знаний студентов 
3 Факторный анализ Опрос, оценка знаний студентов 

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
Вопросы к обсуждению: 

1. 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 
 

Практические задания: повести регрессионный, кластерный и факторный анализ 

данных социологического опроса 
 

Требования к выполнению практического задания: 
Результаты вычислений должны быть представлены в табличной форме. Результатам 

вычислений необходимо дать социологическую интерпретацию и сделать выводы.  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. 
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. Основы работы с социологическими данными в специализированных 

социологических программах 

Тема 1.1. Работа и управление данными в специализированных социологических 

программах. 

 

Рис.1. Редактор данных программы SPSS 

 

Рис.2. Рабочая книга  
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Тема 1.2. Описательные статистики и частотный анализ в специализированных 

социологических программах 

 

 

Рис.3. Частотны анализ в SPSS 

 

 

Рис.4. Окно работы с описательными статистиками  
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Тема Анализ двумерной связи. Корреляционный анализ 

 

Рис.5. Окно мастера корреляционного анализ в SPSS 

Тема 1.4. Регрессионный, кластерный, факторный анализ 

 

Рис.6. Иерархические кластер-процедуры 
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Рис.7. Окно мастера факторного анализ в SPSS 

 
Рис. 8 Интерфейс табличного процессора 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение 
Тема 1.1. 

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. 
Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, 



6  

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

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. 
РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

Тема 2.1. 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 
Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

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. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 
Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям по разделам (темам) 
дисциплины (модуля) 
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Задания для самоподготовки: 

 
Перечень вопросов к Теме 1.1: 

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.   
10. Стратегия решений организации поиска. 

 
Перечень вопросов к Теме 1.2: 

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.  
 

Перечень вопросов к Теме 2.1: 
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 вопросов к Теме 2.2: 
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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.   
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Большие данные и машинное обучение 
Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

 
Рис. Объем накопленных миром данных в зеттабайтах 

 

 
Рис. Распределение продуктов с применением технологий ИИ по сценариям 

использования 
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Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

 
 
Рис. Портал по работе с большими данными  data.tsu.ru 
 
Раздел 2. Искусственный интеллект 
Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

 
Рис. Компоненты ИИ 
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Рис. ASIMO — интеллектуальный гуманоидный робот фирмы Honda 
 
Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

 
Рис. Алгоритм работы простейшей нейросети 
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Рис. Ролевая модель психолога в ChatGPT, которую многие используют в 2023 году. 

 
Рис. Как ИИ влияет на разные направления в бизнесе. 

В топе — разработка ПО и продуктов, продажи, маркетинг, работа с клиентами 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 лабораторному занятию. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторного занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
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Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 
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«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 



20  

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  

2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 

сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 

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. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 1.2. 

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 
 

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.  
 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема лекционного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 

машинное обучение. 
Вопросы к обсуждению: 
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. 
 
2. Тема лекционного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 
Вопросы к обсуждению: 
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.  

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области его 

применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа данных, 
раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 2.1. 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 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 
 
 

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. 

 



24  

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
 
1. Тема лекционного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 
Вопросы к обсуждению: 
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 
 
2. Тема лекционного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 
Вопросы к обсуждению: 
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. 
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Приложение № 2  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  

2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 

сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 

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. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 1.2. 

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 
 

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.  
 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема лабораторного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 

машинное обучение. 
2. Тема лабораторного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 
Лабораторный практикум: 
Задания лабораторного практикума 
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. 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области его 

применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа данных, 
раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 2.1. 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 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 
 
 

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. 

 
5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
1. Тема лабораторного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 
2. Тема лабораторного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 
Лабораторный практикум: 
Задания лабораторного практикума 
1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 
2. Решить задачи восстановления регрессии.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 
требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий 

Тема 1.1. Понятие 

когнитивных 

технологий. Основы 

поиска информации  

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 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

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  

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 

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 

искусственного 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 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод 

преобразования и сравнения текстовой информации. Модель 

семантического искусственного интеллекта. Комплекс программ для 

семантического анализа и построения ядер систем семантического 

искусственного 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. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 
Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и 

библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и 

наукометрия 

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.  
Тема 2.2. Сравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

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 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

справочников 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 

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. 

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. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
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события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 

процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой 

театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Основная задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 
относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  
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 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 
На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого 

курса (обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются 

и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
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Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 
 
Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.  
Вопросы для самоподготовки: 

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. 
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Тема 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: 

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 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте значение термина семантика.  
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 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  
Вопросы для самоподготовки: 

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. 
 
РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 
 
Тема 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:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 
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.  
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7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 
 
Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  
Вопросы для самоподготовки:  

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 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 
Вопросы для самоподготовки:  

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 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  
Вопросы для самоподготовки:  

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. 
 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 
Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации. 
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Рис. Понятие когнитивных технологий 
Свойства информационных систем (ИС)

• любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и 
управляема на основе общих принципов построения сложных 
систем;

• при построении ИС необходимо использовать системный 
подход;

• ИС является динамичной и развивающейся системой;

• ИС следует воспринимать как систему обработки информации, 
состоящую из компьютерных и телекоммуникационных 
устройств, реализованную на базе современных технологий;

• выходной продукцией ИС является информация, на основе 
которой принимаются решения или производятся 
автоматическое выполнение рутинных операций;

• участие человека зависит от сложности системы, типов и 
наборов данных, степени формализации решаемых задач.

 
Рис. Свойства информационных систем (ИС) 

Модель КС

• Считаем разделение компьютерной системы на субъекты 
и объекты априорным;

• Считаем, что существует безошибочный критерий 
различения субъектов и объектов (по свойству их 
активности);

• Считаем, что декомпозиция (разложение) КС на субъекты 
и объекты фиксирована – т.е. КС относится к стабильной 
или функционирующей системе;

• Пользователь – это лицо (физическое лицо), 
идентифицируемое и аутентифицируемое некоторой 
информацией, управляющее субъектом компьютерной 
системы через органы управления компьютером. 

• Управляющее воздействие Пользователя таково, что 
свойства субъектов не зависят от него (т. е. свойства 
субъектов неизменяемы внешним управлением). 

 
Рис. Модель компьютерной системы. 

 
Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

 
 

Рис.Цепи Маркова 
Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  
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Рис. Модель трех множеств для семантического 

искусственного интеллекта 
 
Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Метод преобразования и сравнения текстовой 
информации

• установить первоисточник, поскольку в
результатах поиска, как правило,
встречаются многократные повторы,
цитирование и самоцитирование;

• выявить максимально информативный
документ из множества найденных;

• установить и понять различие в
найденных документах.

 
Рис. Метод преобразования и сравнения текстовой информации 

 
РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 
 
Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

 
Рис. Российский индекс научного цитирования 
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Рис. Инструкция для регистрации в системе РИНЦ 

 
Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  
 

 

Рис. Обработка информации 
 

 
Рис. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики 
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Тема 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

 
Рис. Медицинская диагностика 

 
Тема 2.4.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  
 

 
Рис.Статистические методы анализа данных. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
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Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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