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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Научная рациональность и общество 

 
Дисциплина «Научная рациональность и общество» является дисциплиной по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования «Технонаука и инновации» по направлению подготовки 
39.04.01 Социология. 

Дисциплина нацелена на формирование: 
Универсальных компетенций: 

 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия (УК-5) 
 Курс «Научная рациональность и общество» даёт представление современной 
науки через анализ ее актуальных проблем, концепций развития и роста научного знания. 
В процессе обучения чему-либо мы не только приобретаем новые знания, но и неизбежно 
меняем самих себя, свое мышление, свое мировоззрение, установки, цели и ценности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа под 
руководством преподавателя, самостоятельная работа магистранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 
108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 16 лекционных часов, 32 часа 
практических занятий, 24 часа самостоятельной работы под руководством преподавателя, 
27 часов самостоятельной работы магистранта, 9 часов промежуточного контроля. 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель курса «Научная рациональность и общество» - ставит своей целью развитие 
навыков аргументации и картирования, в том числе в профессиональной области.  

Задачами курса являются: 
− изучить основы дедуктивной, индуктивной и отменяемой аргументации; 
− изучить основные схемы аргументации (по видам), способы и методы 

выявления имплицитных посылок; 
− развитие рече-коммуникативных навыков построения диалога.  
современной политической мысли; основных политических идей современности. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: универсальными (УК). Планируемые результаты 
формирования компетенций и индикаторы их достижения в результате освоения 
дисциплины представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций обучающихся 

Код и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, уметь, 
владеть) 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

ИД.УК-1.1. Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя её 
составляющие и связи между ними 
ИД.УК-1.2. Определяет пробелы в 
информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению 
ИД.УК-1.3. Критически оценивает 
надёжность источников информации, 
работает с противоречивой 
информацией из разных источников 
ИД.УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов 
ИД.УК-1.5. Строит сценарии 
реализации стратегии, определяя 
возможные риски и предлагая пути их 
устранения 

Знать: методы научного познания, в 
основе которых лежит рассмотрение 
объекта как системы: целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов, 
методы и модели стратегического 
планирования 
З (УК-1) 
Уметь: с использованием методов 
системного подхода анализировать 
альтернативные варианты решения 
исследовательских задач, вырабатывать 
стратегию действий и оценивать 
социальную эффективность реализации 
стратегических планов  
У (УК-1) 
Владеть: целостной системой навыков 
методологического использования 
системного подхода при решении 
проблем, возникающих при выполнении 
исследовательских работ, навыками 
отстаивания своей точки зрения при 
выработке стратегических планов 
выполнения исследовательских работ 
В (УК-1) 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

ИД.УК-5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 
ИД.УК-5.2. Выстраивает социальное и 
профессиональное взаимодействие с 
учётом особенностей деловой и общей 
культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп 

Знать:  
особенности социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных 
различий, встречающихся среди членов 
коллектива  
З (УК-5) 
Уметь: выстраивать взаимодействие с 
членами межкультурного 
профессионального сообщества, на 
основе анализа социально- культурных 
особенностей, этнических и 
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Код и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, уметь, 
владеть) 

ИД.УК-5.3. Обеспечивает создание 
недискриминационной среды для 
участников межкультурного 
взаимодействия при личном общении и 
при выполнении профессиональных 
задач 

конфессиональных различий отдельных 
членов межкультурной группы 
У (УК-5) 
Владеть:  
навыками анализа социально- 
культурных особенностей, этнических и 
конфессиональных различий отдельных 
членов межкультурной группы с целью 
эффективного взаимодействия 
В (УК-5) 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Научная рациональность и общество» является дисциплиной по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины» образовательной программы «Технонаука и инновации». Курс читается в 
первом семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Для успешного освоения данной дисциплины требуются знания, полученные в 
рамках дисциплин: Методология социальной науки, Наука, технологии, общество. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 
применяются магистрантами в процессе прохождения учебной практике «Научно-
исследовательская работа» и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
  4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Таблица 2 

Объем дисциплины 
Типы учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины 

Всего Семестр 
  1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем в соответствии с УП: 72 72 - - - 

Лекции (Л) 16 16 - - - 
Семинарские занятия (СЗ) 32 32 - - - 
Самостоятельная работа под 
руководством преподавателя 24 24 - - - 

Самостоятельная работа (СР) 27 27 - - - 
Промежуточная 
аттестация 

форма Экзамен Экзамен - - - 
час. 9 9 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
(час./з.е.) 108/3 108/3 - - - 

5.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки – далее ЗУВ) по средствам индикаторов достижения компетенций в соответствии с 
Таблицей 3. 
5.1 Содержание дисциплины 

Таблица 3  
Содержание дисциплины 
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№ 
п/
п 

Наименовани
е тем 

(разделов) 

Содержание тем 
(разделов) 

Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ  
(в соот. 

с Таблицей 1) 

1.  

Проблема 
демаркации и 
ценностей в 
науке и научной 
коммуникации 

Проблема демаркации, 
научная коммуникация, 
различные научные 
контексты и роль 
ценностей и 
ценностной 
нейтральности в науке, 
Типы устоявшихся 
моделей вывода в науке 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

2.  

Политика, 
основанная на 
фактических 
данных 

Дедукция против 
индукции, похищение и 
причинно-
следственное 
моделирование, 
доказательства 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

3.  

Объяснимый 
ИИ и право на 
объяснение 

Научное объяснение, 
Искусственный 
интеллект против 
науки, объяснимый 
искусственный 
интеллект 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

4.  

Рациональ-
ность и 
предвзятость в 
динамике 
убеждений 

Динамика убеждений: 
разногласия со 
сверстниками, 
агрегирование 
суждений, поляризация 
убеждений, стандарты 
рациональности в науке 
и обществе, типичные 
предубеждения и 
заблуждения 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

5.2 Структура дисциплины 
Таблица 4 

Структура дисциплины 
№ п/п Наименование тем (разделов) Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем по 
типам учебных 
занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ СРП 
Очная форма обучения 

Тема 1 
Проблема демаркации и 
ценностей в науке и научной 
коммуникации 

24 4 8 6 6 Д 

Тема 2 Политика, основанная на 
фактических данных 24 4 8 6 6 Д 

Тема 3 Объяснимый ИИ и право на 
объяснение 25 4 8 6 7 Д/ Деб 
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№ п/п Наименование тем (разделов) Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем по 
типам учебных 
занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ СРП 
Очная форма обучения 

Тема 4 Рациональность и предвзятость 
в динамике убеждений 26 4 8 6 8 Д/ Деб 

Промежуточная аттестация 9 - - - - Экзамен  
Всего:  108/3 16 32 24 27 9 

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д), дебаты (Деб) 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Общие положения 
Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, 

закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, 
путем чтения текстов и исследовательской литературы (из списков основной и 
дополнительной литературы) и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего образования. 
Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и 
соответственным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом 
самостоятельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ 
конспектов, чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим 
лекциям/семинарским занятиям. Литературу, рекомендованную в программе курса, 
следует, по возможности, читать в течение всего семестра, концентрируясь на 
обусловленных программой курса темах.  

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет 
самостоятельное изучение вспомогательных учебно-методических изданий, лекционных 
конспектов, интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям является важной 
формой работы магистранта. Самостоятельная работа может вестись как индивидуально, 
так и при содействии преподавателя. 

6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам 
самостоятельной работы и разделам дисциплины 

Тема 1. Проблема демаркации и ценностей в науке и научной коммуникации 
1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 2 часа. 
1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 4 
часа. Итого: 6 часов. 

Тема 2. Политика, основанная на фактических данных 
2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 2 часа. 
2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 4 
часа. Итого: 6 часов. 

Тема 3. Объяснимый ИИ и право на объяснение 
3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 2 часа. 
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3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 5 
часов. Итого: 7 часов. 

Тема 4. Рациональность и предвзятость в динамике убеждений 
4.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 2 часа. 
4.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 6 
часов. Итого: 8 часов. 

6.3 Перечень литературы для самостоятельной работы обучающегося: 
1. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), 2009 
2. Brayant L. The Gravity of Things An Introduction to Onto-Cartography. Ontological 

Anarché: Beyond Materialism and Idealism. 2013. № 2. 
3. Collins, H.M., Evans R. The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and 

Experience. Social Studies of Science. 2002. 32 (2). P. 235–296. 
4. Hui Y. On The Existence of Digital Objects. Minneapolis, London: University of 

Minnesota Press, 2016. 317 p. 
5. Fodor, J. A. and Pylyshyn, Z. W.: 1988, Connectionism and Cognitive Architecture: A 

Critical Analysis, Cognition 28, 139–196. 
6. Ihde D. Instrumental Realism The Interface between Philosophy of Science and 

Philosophy of Technology. Indiana University Press, 1991. 
7. Langley, P., Simon, H. A., Bradshaw, G. L. and Zytkow, J. M.: 1987, Scientific 

Discovery: Computational Explorations of the Creative Process, MIT Press. 
8. Longino, H. Introduction: Good Science, Bad Science. Science as Social Knowledge. 

Princeton University Press, 1990. 
9. Moravec, H.: 1999, Robot: Mere Machine to Transcendant Mind, Oxford University 

Press, Oxford, UK. 
10. Rip, A. Constructing Expertise: In a Third Wave of Science Studies? Social Studies of 

Science. 2003. 33(3). P. 419-434. 
11. Simondon G. Technical mentality // Parrhesia. 2009. № 7. P. 17–27. 
12. Thacker E. What is Biomedia? // Configurations. № 11 (1). December 2003. P. 47–79. 
13. Winner L. Autonomous Technology. Technics-out-of-Control as a Theme in Political 

Thought. MIT Press, 1977. 146 p. 
14. Winograd, T.: 1990, Thinking machines: Can there be? Are we?, in D. Partridge and Y. 

Wilks (eds), The Foundations of Artificial Intelligence, Cambridge University Press, pp. 167–189. 
15. Schurz, G. (2013). Philosophy of Science. A Unified Approach. Routledge, New York 
16. Brown, J. R. (2008). The community of science®. In M. Carrier, D. Howard, and J. A. 

Kourany (Ed.), The Challenge of the Social and the Pressure of Practice: Science and Values 
Revisited, 218–235. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 

17. A. Barredo Arrieta, N. Diaz-Rodrıguez, J. Del Ser, A. Bennetot, S. Tabik, A. Barbado, 
S. Garcia, S. Gil-Lopez, D. Molina, R. Benjamins, R. Chatila, and F. Herrera. (2020). Explainable 
Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward 
responsible AI. Information Fusion, 58:82–115. 

18. Pearl, J. and Mackenzie, D. (2018). The Book of Why. The new science of cause and 
effect. Basic Books, New York 

19. List, C. and Pettit, P. (2011). Group Agency. The Possibility, Design, and Status of 
Corporate Agents. Oxford University Press, Oxford 

20. : Cartwright, N.,  Hardie, J. (2012). Evidence-based policy: A practical guide to doing it 
better. Oxford University Press 

21. Okasha, S. (2003). Philosophy of science: A very short introduction. Oxford University 
Press 
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22. List, C. (2012). Judgment aggregation: A short introduction. In U. Mäki, (Ed.), 
Philosophy of Economics, Handbook of the Philosophy of Science, 800–822. North-Holland, 
Amsterdam 

6.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Научная 

рациональность и общество» разработано учебно-методическое обеспечение в составе: 
1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 

Рабочей программы). 
2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 

программы). 
3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 

справочные системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 
4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-

образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 
АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 
оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 
научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 
занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому 
семинарскому занятию, подготовка к дебатам, участие в дискуссиях, активное слушание на 
лекциях. Магистрант должен присутствовать на семинарских занятиях, отвечать на 
поставленные вопросы, показывая, что прочитал разбираемую литературу, представлять 
содержательные реплики по темам обсуждения.  

Текущий контроль проводится в форме оценивания выполнения домашних заданий 
и кейсов, демонстрирующей степень знакомства с дополнительной литературой. 

 
Таблица 5 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 
достижения в процессе текущей аттестации 

Наименование тем 
(разделов) 

Коды 
компетен

ций 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с 

Таблицей 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Результаты 
текущего 
контроля 

Проблема 
демаркации и 
ценностей в науке и 
научной 
коммуникации 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

Дискуссия зачтено/ 
не зачтено 

Политика, 
основанная на 
фактических 
данных 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 

Дискуссия зачтено/ 
не зачтено 
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Наименование тем 
(разделов) 

Коды 
компетен

ций 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с 

Таблицей 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Результаты 
текущего 
контроля 

ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

У (УК-5) 
В (УК-5) 

Объяснимый ИИ и 
право на объяснение 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

Дискуссия/ 
дебаты 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 

Рациональность и 
предвзятость в 
динамике 
убеждений 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 

Дискуссия/ 
дебаты 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 

 
Таблица 6  

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

Критерии оценивания 

Дискуссия 

пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки 
зрения, несформированность навыков профессиональной коммуникации в 
группе — не зачтено 
представление аргументированной научной позиции, обоснование точки 
зрения в дискуссии, демонстрация навыков профессиональной 
коммуникации в группе — зачтено 

Дебаты 

проблема раскрыта, в целом. Проведен анализ проблемы. Большинство 
выводов обоснованные. Представляемая информация систематизирована и 
последовательна. Использованы профессиональные термины. Ответы на 
вопросы полные и/или частично полные – зачтено  
проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая информация 
логически не связана. Не использованы профессиональные термины. Ответы 
на вопросы не даны – не зачтено 

7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 
Примерный материал для дискуссий и дебатов: 
Тема 1-4 
Дискуссия 
В рамках работы на семинаре студент участвует в обсуждении текста, представляя 

результаты своей самостоятельной работы, предлагая для дискуссионного обсуждения 
выявленные им в тексте тезис, аргументы в его пользу и предлагаемые им контраргументы 
с целью опровержения данного тезиса. По окончании дискуссии студент должен быть готов 
дать свою оценку дискутируемому на семинаре тезису (тезисам): являются ли они 
достаточно обоснованными или нет. 

Тема 3-4 
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Дебаты 
Дебаты - это форма обсуждения, которая предполагает командную работу. Лектор 

формирует либо две команды и проводит одну дискуссию, либо формирует несколько 
команд и проводит две или более дискуссионных сессий во время семинара. Количество 
дискуссионных сессий зависит от темы и уровня активного участия в обсуждении в классе 
конкретной группы учащихся. Лектор решает, сколько сессий дебатов он/она проводит.  

Лектор объявляет тему (темы) для дебатов и рекомендует материалы, которые 
команды могли бы использовать для подготовки к дебатам. 

Студенты индивидуально выполняют свою домашнюю задачу: 
-ищите веские аргументы в поддержку точки зрения, которую будет отстаивать их 

команда, 
- формулируйте вопросы, направленные на то, чтобы оспорить точку зрения 

противоположной команды. 
Структура дебатов: 
1. Групповая подготовка.  
Студенты делятся с товарищами по команде идеями о: 
- какие аргументы использовать при изложении своей позиции 
- с каким вопросом обратиться к оппонентам вам 
 
Пример задачи для обсуждения.  
Предположим, что однажды мы разработаем технологию искусственного 

интеллекта, которая достаточно точно предсказывает поведение человека. В частности, 
полиция может использовать эту технологию искусственного интеллекта для сканирования 
различных баз данных и прогнозирования того, совершит ли человек серьезное 
преступление (например, изнасилование или убийство). Предположим, что у полиции есть 
довольно огромная база данных информации о гражданах, и предположим также, что эта 
информация в сочетании с технологией искусственного интеллекта может предсказать со 
статистической точностью в 99%, совершит ли конкретный человек серьезное 
преступление завтра. Программное обеспечение не всегда верно, но в 99% случаев оно 
делает правильный прогноз. Что было бы справедливо сделать, если бы у нас была такая 
технология? Должны ли “будущие преступники” быть осуждены до совершения 
преступления с таким же наказанием, как если бы они совершили преступление, при 
условии, что система искусственного интеллекта предсказывает, что они совершат 
серьезное преступление? 

Темы дискуссий и дебатов должны быть связано с материалом курса. 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, в форме эссе. 
Перед экзаменом проводится консультация, на которой преподаватель отвечает на 

вопросы магистрантов. 
В результате промежуточного контроля знаний студенты получают аттестацию по 

дисциплине.  
Таблица 7 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 
достижения в процессе промежуточной аттестации 

Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компете

нций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 
Таблицей 

1) 

Критерии оценивания Оценка 

Экзамен/фина
льное эссе 

УК-1 
УК-5  
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

Магистрант представляет эссе, 
соответствующие всем 
требованиям: сформулирован 

отлично 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компете

нций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 
Таблицей 

1) 

Критерии оценивания Оценка 

ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.   
 

З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
 

исследовательский вопрос, 
корректно выбраны методы и 
собраны данные, тема 
раскрыта, соблюдены 
структура и научный стиль, 
сформулированы выводы, 
аргументация убедительна, 
правильно оформлен 
библиографический аппарат и 
т.д. 
В эссе соблюдены требования к 
структуре работы и научному 
стилю изложения. Магистрант 
демонстрирует ясное и четкое 
представление  
материала, приводит  
логичные доказательства 
выдвинутой в работе гипотезы, 
грамотно аргументирует свою 
точку зрения, сопоставляет 
различные точки зрения на 
проблему. Работа содержит 
подробную библиографию по 
теме работы.  
Магистрант демонстрирует: 
- твердое знание материала 
курса;  
- владение основной и 
дополнительной литературой 
по курсу, 
- владение нормами 
литературной устной и 
письменной речи. 
Эссе успешно представлено на 
защите. 
Магистрант дает правильные 
ответы на вопросы по эссе и по 
курсу (при условии, что ответы 
характеризуются отсутствием 
серьезных, значимых 
неточностей) 
Магистрант представляет 
правильно написанное эссе 
(при несоблюдении одного-
двух требований и допущении 
некоторых неточностей) 
соответствующие требованиям: 
сформулирован 
исследовательский вопрос, 
выбраны методы и собраны 
данные, тема раскрыта, 
соблюдены структура и 
научный стиль, 
сформулированы выводы, 
аргументация убедительна, 
правильно оформлен 
библиографический аппарат и 
т.д. 

хорошо 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компете

нций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 
Таблицей 

1) 

Критерии оценивания Оценка 

В эссе соблюдены требования к 
структуре работы и научному 
стилю изложения. Магистрант 
демонстрирует ясное 
представление  
материала, приводит  
логичные доказательства 
выдвинутой в работе гипотезы, 
грамотно аргументирует свою 
точку зрения на проблему и 
приводит различные точки 
зрения на проблему. Работа 
содержит развернутую 
библиографию по теме работы.  

Магистрант демонстрирует: 
знание основного материала, 
но владение им не в полном 
объеме; 
владение основной и 
дополнительной литературой 
по курсу, 
владение нормами 
литературной устной и 
письменной речи. 
Эссе успешно представлено на 
защите. 
Магистрант дает правильные 
ответы на бóльшую часть 
вопросов по эссе и ответы на 
вопросы по курсу в целом, 
характеризующиеся 
отдельными неточностями и 
пробелами в знаниях. 

Эссе содержит существенные 
оплошности:  
нарушено сразу несколько 
требований, например, выводы 
плохо обоснованы; есть 
фактические ошибки. 
В эссе соблюдены требования к 
структуре работы и научному 
стилю изложения (с 
небольшими ошибками). 
Магистрант демонстрирует 
ясное представление  
материала, слабо 
аргументирует выдвинутую 
гипотезу, приводит различные 
точки зрения на проблему. 
Работа содержит развернутую 
библиографию по теме работы.  

Магистрант демонстрирует: 
знание основного материала, 
но владение им не в полном 
объеме; 
допущение существенных 
неточностей; допущение 
недостаточно правильных 

удовлетвор
ительно 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компете

нций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 
Таблицей 

1) 

Критерии оценивания Оценка 

формулировок; допущение 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении материала; наличие 
нарушений норм литературной 
устной и письменной речи. 

Эссе представлено на защите. 
Магистрант дает правильные 
ответы на бóльшую часть 
вопросов по эссе и ответы на 
вопросы по курсу в целом, 
характеризующиеся 
существенными неточностями 
и пробелами в знаниях. 

Представленное эссе не 
отвечает предъявляемым 
требованиям (либо не 
предоставление эссе); 
нарушены требования к объему 
и структуре работы, магистрант 
допускает стилистические 
ошибки, выдвинутая гипотеза 
аргументирована слабо, 
различные точки зрения в 
работе не сопоставлены. 

Ответы на вопросы по эссе и 
по курсу в целом 
свидетельствуют о 
некомпетентности 
магистранта, незнании 
значительной части 
программного материала при 
наличии существенных ошибок 
в определениях, 
формулировках. 

Магистрант демонстрирует: 
незнание значительной части 
программного материала: 
наличие существенных 
ошибок в определениях, 
формулировках, понимании 
теоретических положений; 
бессистемность при ответе на 
поставленный вопрос; 
отсутствие в ответе логически 
корректного анализа, 
аргументации, классификации; 
наличие нарушений норм 
устной и письменной 
литературной речи. 

Эссе не представлено на 
защиту или защита работы 
проходит с существенными 
недочетами. 
Ответы на вопросы по эссе и по 
курсу в целом свидетельствуют 
о некомпетентности 
магистранта, незнании 

не 
удовлетвор
ительно 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компете

нций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 
Таблицей 

1) 

Критерии оценивания Оценка 

значительной части 
программного материала при 
наличии существенных ошибок 
в определениях, 
формулировках. 

Результаты сдачи промежуточной аттестации оцениваются по стобалльной системе 
оценки в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке организации и 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
АНООВО «ЕУСПб» следующим образом согласно таблице 7а. 

 
Таблица 7а 

Система оценки знаний обучающихся 
Пятибалльная  

(стандартная) система 
Стобалльная 

система оценки 
Бинарная система 

оценки 
5 (отлично) 100-81 зачтено 
4 (хорошо) 80-61 
3 (удовлетворительно) 60-41 
2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» показывают уровень сформированности у 
обучающегося компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций 
образовательной программы «Технонаука и инновации» по направлению подготовки 
39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в бинарной 
системе «неудовлетворительно», показывают не сформированность у обучающегося 
компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы «Технонаука и инновации» по направлению подготовки 39.04.01 Социология 
(уровень магистратуры). 

 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭССЕ  
Научное обоснование и его значимость для общества. 
Студенты должны написать эссе к концу курса.  
Студенты могут выбрать один из двух типов эссе:  
Тип 1. Эссе с анализом конкретного случая. Студент выбирает реальный случай 

социально значимых научных открытий /технологических изобретений и анализирует его с 
помощью концептуальных инструментов, представленных на лекциях и семинарах. 
Пример: в эссе представлено важное научное открытие в определенной области и 
анализируется, с помощью какого метода рассуждений (индукция, дедукция, похищение, 
их комбинация) это открытие стало возможным; или этическая проблема, связанная с 
конкретным случаем применения методологии. 

Тип 2. Эссе по анализу теоретической проблемы. Студент выбирает одну 
теоретическую тему из тех, которые рассматриваются на семинарах и лекциях. Эссе должно 
представлять и иллюстрировать тему, а также представлять оригинальный тезис, 
подкрепленный аргументацией. Примеры тем: Идеал науки без ценностей, классические 
подходы "черного ящика" в ИИ, парадокс Симпсона и т.д..  

Студент должен согласовать случай или проблему, которые он/она собирается 
обсудить с преподавателем семинара. Эссе должно быть связано с материалом курса. 
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 Формальные требования  
Крайний срок объявляется преподавателем семинара на последнем занятии 

семинара.  
Объём эссе: от 700 до 1000 слов  
Стиль цитирования: в эссе должен использоваться надлежащий стиль цитирования. 

Вы вольны использовать любой стиль цитирования, который вам нравится, при условии, 
что он используется последовательно на протяжении всего эссе. Плагиат: любая форма 
обнаруженного плагиата или академической нечестности приведет к неудовлетворительной 
оценке на экзамене за итоговое эссе.  

Подача: студенты должны отправить эссе по электронной почте своему 
преподавателю семинара.  

Критерии оценки  
Итоговое эссе будет оценено вашим преподавателем семинара в соответствии со 

следующими критериями.  
1. Ясность. Удобно ли это эссе для чтения или за ним трудно следить? Хорошо ли 

структурировано эссе? [вступительная часть = изложение вашего утверждения + 
аргументы, подтверждающие утверждение + примеры (при необходимости) + заключение 
= оценка набора идей, изложенных в эссе.] Последовательно ли используется стиль 
цитирования? Достаточно ли адекватен язык с точки зрения грамматики и стиля? 

2. Понимание темы. Демонстрирует ли эссе адекватное понимание темы, которую 
оно охватывает? Показывает ли эссе понимание тем, обсуждаемых на лекциях и семинарах? 
Разъясняет ли эссе смысл посредством определения или ссылки на используемые 
центральные понятия? Соответствует ли эссе впоследствии принятым определениям без 
изменений? Ссылается ли эссе на материалы курса (лекции, тексты, обсуждаемые в классе, 
и т.д.)?  

3. Оригинальность. Вносит ли эссе вклад в дискуссию, рассматриваемую в эссе? 
Способствует ли это нашему пониманию рассматриваемой проблемы? Показывает ли эссе, 
что студент занимается независимым и критическим мышлением по отношению к 
рассматриваемой теме?  

4. Убедительность аргументации. Представлены ли в эссе твердые и убедительные 
аргументы? Убедительны ли используемые аргументы или, по крайней мере, 
правдоподобны? Обратите внимание, что предоставление аргумента не эквивалентно 
простому утверждению претензии. Ни одно из приведенных аргументов не состоит в 
простом несогласии по какому-либо вопросу. Аргумент - это серия утверждений, 
предназначенных для поддержки или обоснования вывода. 
 
7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

 
Таблица 8 

Средства оценки индикаторов достижения компетенций 
Коды 

компетенций 
Индикаторы компетенций 

(в соот.с Таблицей 1) 
Средства оценки (в соот. с Таблицами 5, 7) 

УК-1 ИД.УК-1.1. 
ИД.УК-1.2. 
ИД.УК-1.3. 
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5. 

дискуссия (Д), дебаты (Деб), эссе 

УК-5 
 

ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 

дискуссия (Д), дебаты (Деб), эссе 

 
Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
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Средства оценки  
(в соот. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Дискуссия Магистранту рекомендуется в ходе подготовки и участия в дискуссии по темам 
дисциплины, совершать следующие действия: 
1. Анализировать проблемную ситуацию, определять пробелы в информации, 
оценивать надёжность источников информации, разрабатывать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строить 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 
2. Анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивать социальное и 
профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 
среды для участников межкультурного взаимодействия 

Дебаты  Магистрант должен быть готовым в ходе подготовки и участия в  дебатах, выполнять 
следующие действия: 
1. Анализировать проблемную ситуацию, определять пробелы в информации, 
оценивать надёжность источников информации, разрабатывать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строить 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 
2. Анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивать социальное и 
профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 
среды для участников межкультурного взаимодействия 

Эссе Магистрант должен быть готовым в ходе подготовки эссе, выполнять следующие 
действия: 
1. Анализировать проблемную ситуацию, определять пробелы в информации, 
оценивать надёжность источников информации, разрабатывать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строить 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 
2. Анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивать социальное и 
профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 
среды для участников межкультурного взаимодействия 

 
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1. Основная литература 
1. Лубский, А. В. Методология социального исследования : учебное пособие / 

А.В. Лубский. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 154 с.  — (Высшее образование: 
Магистратура). — DOI 10.12737/23471. - ISBN 978-5-16-012467-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1510085. – Режим доступа: 
по подписке.  

2. Винограй, Э. Г. Философия науки и техники: учебное пособие : [16+] / Э. Г. 
Винограй ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600241 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8353-2436-1. – Текст : электронный. 

3. Философия науки и техники: учебное пособие : [16+] / Н. С. Бажутина, Г. В. 
Моргунов, В. Г. Новоселов, Л. Б. Сандакова ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2018. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575403  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7782-3521-2. – Текст : электронный. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), 
2009 

2. Brayant L. The Gravity of Things An Introduction to Onto-Cartography. 
Ontological Anarché: Beyond Materialism and Idealism. 2013. № 2. 

3. Collins, H.M., Evans R. The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise 
and Experience. Social Studies of Science. 2002. 32 (2). P. 235–296. 

4. Hui Y. On The Existence of Digital Objects. Minneapolis, London: University of 
Minnesota Press, 2016. 317 p. 

5. Fodor, J. A. and Pylyshyn, Z. W.: 1988, Connectionism and Cognitive Architecture: 
A Critical Analysis, Cognition 28, 139–196. 

6. Ihde D. Instrumental Realism The Interface between Philosophy of Science and 
Philosophy of Technology. Indiana University Press, 1991. 

7. Langley, P., Simon, H. A., Bradshaw, G. L. and Zytkow, J. M.: 1987, Scientific 
Discovery: Computational Explorations of the Creative Process, MIT Press. 

8. Longino, H. Introduction: Good Science, Bad Science. Science as Social 
Knowledge. Princeton University Press, 1990. 

9. Moravec, H.: 1999, Robot: Mere Machine to Transcendant Mind, Oxford 
University Press, Oxford, UK. 

10. Rip, A. Constructing Expertise: In a Third Wave of Science Studies? Social Studies 
of Science. 2003. 33(3). P. 419-434. 

11. Simondon G. Technical mentality // Parrhesia. 2009. № 7. P. 17–27. 
12. Thacker E. What is Biomedia? // Configurations. № 11 (1). December 2003. P. 47–

79. 
13. Winner L. Autonomous Technology. Technics-out-of-Control as a Theme in 

Political Thought. MIT Press, 1977. 146 p. 
14. Winograd, T.: 1990, Thinking machines: Can there be? Are we?, in D. Partridge 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 Программное обеспечение  
При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
2. MS Office (OVS Office Platform)  
3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 
4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
6. ABBYY Lingvo x5  
7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
9. Google Chrome – бесплатно 
10. Opera – бесплатно 
11. Mozilla – бесплатно 
12. VLC – бесплатно 

9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины:  

Информационно-справочные системы 
1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 
3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   
5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации: http://pravo.gov.ru  
6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  
7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  
 
Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
1. Google. Книги: https://books.google.com   
2. Internet Archive: https://archive.org 
3. Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/ 
4. SOC.LIB.RU. Социология, психология, управление: http://soc.lib.ru/ 
5. Socioline.ru. Учебники, монографии по социологии: http://socioline.ru 
6. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info 
7. Библиотека Ихтика [ihtik.lib.ru]: http://ihtik.lib.ru/   
8. Докусфера — Российская национальная библиотека: http://leb.nlr.ru  
9. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»:                                   

http://e-heritage.ru/   
10. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/ 
11. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  
12. Неприкосновенный запас: http://magazines.russ.ru/nz/ 
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13. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
14. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  
15. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 
Профессиональные базы данных:  

1. Сambridge University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства 
Сambridge University Press: https://www.cambridge.org;  

2. East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам (архив и 
текущая подписка): https://dlib.eastview.com/browse;  

3. Ebook Central  коллекция электронных книг Academic Complete библиотеки 
компании ProQuest — Ebook Central — более 140 тыс. электронных  научных книг 
крупнейших издательств мира: https://ebookcentral.proquest.com; 

4. EBSCO  – научные журналы, справочники, полнотекстовые и многопрофильные 
базы данных:       http://search.ebscohost.com;   

5. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: 
http://elibrary.ru; 

6. JSTOR –  полнотекстовая база данных междисциплинарного характера, 
включающая более тысячи научных журналов по гуманитарным, социальным 
наукам и математике с их первого выпуска: http://www.jstor.org/;  

7. Oxford Reference Online — словари издательства Oxford University Press - 
http://www.oxfordreference.com/; 

8. Oxford University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства Oxford 
University Press (текущая подписка и архив): http://www.oxfordjournals.org/en/; 

9. Project MUSE Standard Collection — полные тексты более чем 300 журналов по 
гуманитарным наукам  зарубежных научных издательств: http://muse.jhu.edu/; 

10. ProQuest Dissertations & Theses — база диссертаций и дипломных работ: 
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations; 

11. Sage — полнотекстовая коллекция журналов издательства Sage (текущая подписка и 
архив): http://online.sagepub.com/; 

12. SCOPUS – реферативная наукометрическая база данных: https://www.scopus.com; 
13. Taylor&Francis – полнотекстовая коллекция журналов издательства Taylor&Francis 

(текущая подписка и архив) – http://www.tandfonline.com/; 
14. Web of Science — реферативная наукометрическая база данных:  

http://apps.webofknowledge.com; 
15. Университетская информационная система РОССИЯ — база электронных 

ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области социально-
гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

16. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 
журналов) 

 
 
Электронные библиотечные системы: 
1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – http://znanium.com/; 
2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система (ЭБС) –  

http://biblioclub.ru/ 
 
9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 
информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя 

http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/
https://www.cambridge.org/
https://dlib.eastview.com/browse
https://ebookcentral.proquest.com/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
https://mp.eu.spb.ru/owa/redir.aspx?SURL=s3oiHpdHPrsK6W3ueK5xQPetnbRdrvehgddJxVxsLMn0bDhAYNrTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AbQB1AHMAZQAuAGoAaAB1AC4AZQBkAHUALwA.&URL=http%3a%2f%2fmuse.jhu.edu%2f
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электронный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал 
LMS Sakai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, 
официальный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 
[https://eu.spb.ru]), локальную сеть и корпоративную электронную почту Университета, и 
обеспечивает:  
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;  

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 
(электронной почты и т.д.).  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки Университета, 
содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по изучаемой 
дисциплине 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 
многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 
оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляется 
возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента (помощника). Для 
слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на экране ПК. Для 
самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещении для 
самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями бесконтактного 
ввода информации и управления компьютером (специализированное лицензионное 
программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека университета 
предоставляет удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки Университета с 
возможностями для слабовидящих увеличения текста на экране ПК. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться имеющимся в 
университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется адаптированный лифт. На 
первом этаже оборудован специализированный туалет. У входа в здание университета для 
инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда обеспечена информационной 
доской о режиме работы университета, выполненной рельефно-точечным тактильным 
шрифтом (азбука Брайля). 
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