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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наука, технологии и общество 

 
Дисциплина «Наука, технологии и общество» является факультативной 

дисциплиной профессиональной образовательной программы высшего образования 
«Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия. 

Дисциплина «Наука, технологии и общество» посвящена знакомству с полем 
«исследования науки и технологий» (Science and Technology Studies, STS) — 
междисциплинарном направлении, включающем знания из истории, социологии, 
философии, антропологии, экономики, управления и т.д.  Курс строится вокруг наиболее 
значимых проблем, которые обсуждают сегодня в исследованиях STS, — чем занимаются 
ученые внутри научных лабораторий; как представители разных наук взаимодействуют 
друг с другом; почему проваливаются технологические проекты; из чего сделана экономика 
с позиции STS; как климатические изменения и антропоцен изучаются социальными 
исследователями науки и технологий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Наука, технологии и общество» является 
ознакомление магистрантов с основными концепциями и методами исследований науки и 
технологий. 

Задачи, реализующие указанные цели, следующие: 
1. Рассмотреть историю дисциплины. 
2. Выделить систему понятий, принятых в исследованиях науки и технологий. 
3. Изучить основные концепции в изучении науки и технологий в исторической, 

философской и социологической перспективах. 
4. Рассмотреть основные методологические аспекты исследовательской работы в 

области изучения науки и технологий. 
 

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) 

 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
 знать: основные этапы истории экспериментальной науки и технологических 

прорывов, основные подходы к изучению науки и технологий в социологии и философии, 
основные концепты и методы изучения наукоемких объектов в исторической, философской 
и социологической перспективах; основные понятия в исследованиях науки и технологий 
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(сеть, технология, технологический риск, научная революция, социальное конструирование 
знания, экспертиза); принципы создания дизайна исследовательского проекта; 

 уметь: применять в самостоятельной профессиональной деятельности знаний по 
истории экспериментальной науки и технологических прорывов, основные подходы к 
изучению науки и технологий в исторической, философской и социологической 
перспективах, методы изучения наукоемких объектов, основные понятия в исследованиях 
науки и технологий; создавать дизайн исследовательского проекта; вести 
профессиональную коммуникацию и оформлять научно-техническую документацию в 
области исследований;  

 владеть: навыками применения в самостоятельной профессиональной деятельности 
знаний по истории экспериментальной науки и технологических прорывов, основных 
подходов к изучению науки и технологий в социологии и философии, навыками 
применения концептов и методов изучения наукоемких объектов; навыками 
профессионального использования основных понятий в исследованиях науки и технологий 
в исторической, философской и социологической перспективах; навыками создания 
дизайна исследовательского проекта; навыками профессиональной коммуникации и 
оформления научно-технической документации в области исследований; навыками 
подготовки и выступления перед профессиональной аудиторией; навыками составления и 
оформления профессиональной научно-технической документации и профессиональных 
отчетов. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Наука, технологии и общество» является факультативной 

дисциплиной образовательной программы «Современная политическая теория: язык, 
знание, власть, субъективность». Курс читается в первом, форма промежуточной 
аттестации – зачет с оценкой.   

Дисциплину дополняет параллельное изучение дисциплин: методология 
социальных наук. 

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

 
  4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 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: 28 - - 28 - 

Лекции (Л) 14 - - 14 - 
Семинарские занятия (СЗ) 14 - - 14 - 
Самостоятельная работа под 
руководством преподавателя - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) 80 - - 80 - 

Промежуточная 
аттестация 

форма Зачет с 
оценкой - - Зачет с 

оценкой - 

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

№ 
п/
п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем 
(разделов) 

Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ  
(в соот. 

с Таблицей 1) 

1.  Вводная 
лекция: Общая 
карта STS. 
Классические 
подходы к 
философии и 
истории науки. 

Социологические и 
философские подходы 
к изучению науки и 
технологий. 
Методология 
эмпирического 
исследования 
технологического 
объекта. 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

2.  Социология 
научного 
знания и 
историческая 
эпистемология. 

Перелом в 
представлениях о науке 
и научных 
революциях: от 
концепции научного 
открытия к концепции 
социального 
конструирования 
знаний. Научный дебат 
как объект социологии 
науки, понятия 
когнитивного акта и 
экспертизы, ключевой 
набор экспертов в 
научном дебате. 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

3.  Лабораторные 
исследования. 

Изучение 
экспериментальной 
науки в традиции 
исследований науки и 
технологий. 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

4.  Акторно-
сетевая теория: 
Бруно Латур, 
Мишель 
Каллон и Джон 
Ло. 
 

Понятия: сеть, 
контроверза, научная 
конкуренция. 
Представление о 
научной деятельности 
как работе по 
связыванию 
разнородных 
элементов. Пост-
нововременная 
концепция вещи как 
актора.  

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

5.  SCOT: Поворот 
к технологиям 
и 
пользователям. 

Технологическое 
развитие и 
пользователи как 
объекты социологии. 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
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№ 
п/
п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем 
(разделов) 

Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ  
(в соот. 

с Таблицей 1) 

6.  STS, 
антропоцен и 
климатические 
изменения. 

Термин антропоцен. 
Последние 
исследования Бруно 
Латура: Парламент 
вещей, Гея и 
геополитика.  

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

7.  STS и 
исследования 
инноваций. 

Инновации и 
технологические 
катастрофы. STS и 
бизнес. Возможна ли 
коммерциализаци 
инноваций? 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

8.  STS в России. Эмпирические 
исследования 
российских кейсов с 
использованием 
аргументов STS. 
Перспектива 
исследований научно-
технологического 
развития России. 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

 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 
Вводная лекция: Общая карта 
STS. Классические подходы к 
философии и истории науки. 

9 1 1 - 7 ОЛ 

Тема 2 Социология научного знания и 
историческая эпистемология. 9 1 1 - 7 ОЛ 

Тема 3 Лабораторные исследования. 10 1 2 - 7 ОЛ 

Тема 4 
Акторно-сетевая теория: Бруно 
Латур, Мишель Каллон и Джон 
Ло. 

11 2 2 - 7 
ОЛ 

Тема 5 SCOT: Поворот к технологиям и 
пользователям. 11 2 2 - 7 ОЛ 

Тема 6 STS, антропоцен и 
климатические изменения. 12 2 2 - 8 ОЛ 

Тема 7 STS и исследования инноваций. 22 2 2 - 18 ОЛ 
Тема 8 STS в России. 23 2 2 - 19 ОЛ 

Промежуточная аттестация - - - - - Экзамен 
Всего:  108/3 14  14  - 80  

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: обсуждение литературы (ОЛ). 
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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. Вводная лекция: Общая карта STS. Классические подходы к философии 
и истории науки. 

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 – 5 
часов. Итого: 7 часов 

 
Тема 2. Социология научного знания и историческая эпистемология. 
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 – 5 
часов. Итого: 7 часов 

 
Тема 3. Лабораторные исследования. 
3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям –  
2 часа. 

3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 5 
часов. Итого: 7 часов 
 

Тема 4. Акторно-сетевая теория: Бруно Латур, Мишель Каллон и Джон Ло. 
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4.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 
подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоятельная 
работа с рекомендованной литературой – 7 часов. Итого: 7 часов. 
 

Тема 5. SCOT: Поворот к технологиям и пользователя. 
5.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 2 часа. 
5.2. Самостоятельный поиск литературных источников – 5 часов. Итого: 7 часов 

 
Тема 6. STS, антропоцен и климатические изменения. 
6.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 2 часа. 
6.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 6 часов. Итого: 8 часов 
 
Тема 7. STS и исследования инноваций. 
7.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 18 часов. Итого: 18 часов 
 
Тема 8.  STS в России. 
8.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 9 часов. 
8.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 10 часов. Итого: 19 часов 

6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Классическое и современное понимание научного развития; 
2. Метод анализа научных дебатов; 
3. Социологические методы в применении к STS; 
4. Кейс-стади: исследования российских лабораторий; 
5. Третья волна в исследованиях науки; 
6. Понятие структуры по Хьюзу. Личность и структура в историческом процессе; 
7. Понятие мыслительного коллектива в теории Флека; 
8. Лабораторные исследования. 

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы обучающегося: 
1. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, 

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. 
- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=425677 

2. Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических процессов: 
учебное пособие / А.О. Овчаров. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 260 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 

3. Социология: Учебник [Электронный ресурс] / Ю.Г. Волков. - 4-e изд., перераб. и доп. 
- М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с. – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=339969 

6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Наука, 

технологии и общество» разработано учебно-методическое обеспечение в составе: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312
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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, участие в обсуждениях литературы, 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 устных опросов, выполнения письменных 
работ, демонстрирующих 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 

1. Вводная лекция: 
Общая карта STS. 
Классические 
подходы к 
философии и 
истории науки. 
 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Обзор 
литературы  
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 

2. Социология 
научного знания и 
историческая 
эпистемология. 
 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Обзор 
литературы  
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 
 
 

3. Лабораторные 
исследования. 
 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Обзор 
литературы  
 
 
 
 

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 

4. Акторно-
сетевая теория: 
Бруно Латур, 
Мишель Каллон и 
Джон Ло. 
 
 
 
 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Обзор 
литературы  
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 

5. SCOT: Поворот 
к технологиям и 
пользователям. 
 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Обзор 
литературы  
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 
 

6. STS, 
антропоцен и 
климатические 
изменения. 
 
 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Обзор 
литературы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 
 

7. STS и 
исследования 
инноваций. 

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Обзор 
литературы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 
 

8. STS в России. УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Обзор 
литературы  
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 

 
 

Таблица 6  
Критерии оценивания 
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Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Обсуждение 
литературы 

магистрант не знает или указывает не всех наиболее значимых авторов, 
писавших по данной проблематике, приводит отдельные работы или не 
может привести пример литературы по данной проблематике, неуверенно 
и/или с существенными недочетами, ошибками излагает идеи из книг по 
обсуждаемому вопросу — не зачтено 
магистрант указывает авторов, приводит широкий круг работ по данной 
проблематике, уверенно и профессионально грамотно излагает идеи из 
книг по обсуждаемому вопросу — зачтено 

7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 
Примерный материал обзоров литературы 
 Обзоры литературы — прочитанного рекомендованного материала, готовятся 
магистрантами к каждому семинару и представляются в устном виде на каждом занятии.  
 

Примерный материал обзоров литературы:  
 
Тема 1. Вводная лекция: Общая карта STS. Классические подходы к философии 

и истории науки. 
David Edge. Reinventing the Wheel. In: S. Jasanoff et al, ed., Handbook of Science and 

Technology Studies. Thousand Oaks, CA: Sage, 1995, pp. 3-23. 
Sergio Sismondo. An Introduction to Science and Technology Studies. Wiley-Blackwell, 

2009, chapter 1: «The prehistory of Science and Technology Studies». 
Sergio Sismondo. Science and Technology Studies and an Engaged Program. In: Edward 

J. Hackett et al., eds., The Handbook of Science and Technology Studies. The MIT Press, 2008, 
pp. 13-31. 

Бычкова, О. Исследование науки и технологий (STS): чему научили нас за 50 лет? / 
Социология науки и технологий. 2020. Т.11, №3, 7-32. 

 
Тема 2. Социология научного знания и историческая эпистемология. 
Людвиг Флек. Возникновение и развитие научного факта. Введение в теорию стиля 

мышления и мыслительного коллектива. М., 1999.  
Томас Кун. Структура научных революций. М., 1975.  
Пол Фейерабенд. Против метода. Очерк анархистской теории познания "Против 

методологического принуждения", В кн.: Фейерабенд П. Избранные труды по методологии 
науки. М., 1986. С.125-467  

Ян Хакинг. Представление и вмешательство: начальные вопросы философии 
естественных наук. М., 1998.  

Питер Галисон. Зона обмена: координация убеждений и действий // Вопросы 
истории естествознания и техники, Москва: ИИЕТ РАН, 2004 No 1. С. 64-92. 

 
Тема 3. Лабораторные исследования. 
Латур, Б., 2002. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир. Логос 5–6, 211–242. 
Knorr-Cetina, K., 1981. The manufacture of knowledge: an essay on the constructivist and 

contextual nature of science, Pergamon international library of science, technology, engineering, 
and social studies. Pergamon Press, Oxford; New York. 

Latour, B., Woolgar, S., 1979. Laboratory life: the social construction of scientific facts, 
Sage library of social research; v. 80. Sage Publications, Beverly Hills. 

 
Тема 4. Акторно-сетевая теория: Бруно Латур, Мишель Каллон и Джон Ло. 
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Олег Хархордин, «Введение», в кн.: Бруно Латур, Нового времени не было. Эссе по 
симметричной антропологии. СПб: Издательство ЕУСПб, 2006.  

Бруно Латур. Наука в действии. ЕУСПб, 2013. Введение, гл. 2, 4, 6.    
Michel Callon. Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops 

and the fishermen of St. Brieuc Bay. In: Sociological Review. Special Issue: Power, Action and 
Belief: A New Sociology of Knowledge, John Law (ed.), 1984, 32, pp. 196- 233. 

John Law. On the methods of long-distance control: Vessels, navigation and the Portuguese 
route to India. In: Power, Action and Belief. 1984, 32, pp. 234-263.  

Langdon Winner. On Opening up the Black Box and Finding it Empty // Science, 
Technology and Human Values, 1993, 18 (3), pp. 362-378. 

 
Тема 5. SCOT: Поворот к технологиям и пользователям. 
Madeleine Akrich. The de-scription of technical objects. In: Shaping Technology. In: 

Building Society, ed. W. Bijker and J. Law. Cambridge: MIT Press, 1992, pp. 205-224. 
Wiebe E. Bijker, Trevor Pinch, The Social Construction of Facts and Artifacts». In: Wiebe 

E. Bijker, Thomas P. Hughes and Trevor Pinch, eds., The Social Construction of Technological 
Systems. Cambridge, MA: MIT Press, 1987, pp. 17-51.  

Thomas Hughes. The evolution of large technological systems. In: The Social Construction 
of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, ed. W.E. 
Bijker, T.P. Hughes, and T.J. Pinch. Cambridge: MIT Press, 1999. pp. 51-82.  

Nelly Oudshoorn and Trevor Pinch. How Users and Non-Users Matter. In: Nelly 
Oudshoorn and Trevor Pinch, eds., How Users Matter: The Co-Construction of Users and 
Technology. Cambridge, MA: MIT Press, 2003, pp. 1-29.  

Steve Woolgar. The turn to technology in Social Studies of Science // Science, Technology 
& Human Values 16, 1991, pp. 20-50. 

 
Тема 6. STS, антропоцен и климатические изменения. 
Бруно Латур. Куда приземлиться? Перевод с франц. ЕУСПб, 2019. 
Bruno Latour. Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime. Polity, 2017, 

selections. 
Philip Conway. Back down to Earth: Reassembling Latour’s Antropocenic geopolitics // 

Global Discourse, 2015. 
 
Тема 7. STS и исследования инноваций. 
Бычкова О. (ред.) Фантастические миры российских технопредпринимателей. СПб: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. [Прагматический поворот, 
вып. 8], 2019. 

 
Тема 8. STS в России. 
Анна Артюшина. Акторно-сетевая теория в бездействии: стратегии и ограничения 

антропологического исследования российской лаборатории // Журнал социологии и 
социальной антропологии, 2010, 13 (2). C. 100-115.   

Олег Хархордин ред., Инфраструктура свободы, СПб.: Изд-во Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 2012, Введение, заключение.  

Ольга Бычкова, Евгения Попова. Горожане и реформа ЖКХ: сети сопротивления // 
Этнографическое обозрение, 2012, №3. С. 78-87. 

Ольга Бычкова. Лаборатория, которая не перевернула мир // Фантастические миры 
российских технопредпринимателей. ЕУСПб, 2019 (в печати). 

Olga Bychkova. Innovation by coercion: Emerging institutionalization of university-
industry collaborations in Russia // Social Studies of Science, 2016, 46 (4), рр. 511-535. 
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7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, выставляемый на основе 
устной презентации. Презентация представляет собой самостоятельную работу, в котором 
магистрант должен показать знание теории и методологии современных исследований 
науки и технологии, владение актуальной научной литературой по темам курса, предложить 
анализ научных концепций в области исследований науки и технологии или применения 
концепций к исследованию феномена в области исследований науки и технологии, 
продемонстрировать сформированность навыков применения в самостоятельной 
профессиональной научной деятельности знаний в области исследований науки и 
технологий.   

Перед зачетом 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 

Зачет с 
оценкой/ 
презентация  

УК-1 
 

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

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Презентация 
соответствует следующим 
требованиям:  

вопрос раскрыт 
развернуто, использована 
основная и дополнительная 
литература по курсу, 
соблюдены структура и 
научно-популярный стиль, 
сформулированы выводы, 
аргументация убедительна. 

Магистрант 
демонстрирует: 
глубокое усвоение 
программного материала; 
изложение данного 
материала исчерпывающе, 
последовательно, четко; 
умение делать 
обоснованные выводы; 
соблюдение норм устной 
литературной речи. 

Зачтено, 
отлично 

В презентации не 
соблюдены некоторые 
требования: вопрос раскрыт 
в целом полно, но данные 
представлены недостаточно 
убедительно, выводы 
сформулированы 
недостаточно четко, 
аргументация недостаточно 
убедительна, использована 

Зачтено, 
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 

основная и дополнительная 
литература по курсу. 

Магистрант 
демонстрирует:  
твердое знание материала 
курса;  
последовательное 
изложение материала; 
знание теоретических 
положений без 
обоснованной их 
аргументации; соблюдение 
норм устной литературной 
речи. 

Презентация содержит 
существенные оплошности:  
нарушено сразу несколько 
требований, например, 
выводы плохо обоснованы; 
есть фактические ошибки, 
вопрос раскрыт частично, 
использована основная, но 
не использована 
дополнительная литература 
по курсу. 

Магистрант 
демонстрирует: 
знание основного 
материала, но владение им 
не в полном объеме; 
допущение существенных 
неточностей; допущение 
недостаточно правильных 
формулировок; допущение 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении материала; 
наличие нарушений норм 
литературной письменной 
речи. 

Зачтено, 
удовлетвор
ительно 

Презентация не 
представлена или не 
отвечает предъявляемым 
требованиям: вопрос не 
раскрыт, не использована 
литература по курсу, 
магистрант допускает 
нарушение научно-
популярного стиля, 
структуры изложения 
ответа, не аргументирует 
свои тезисы и идеи.   

Не зачтено, 
неудовлетв
орительно 
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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 

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 литературной речи. 

Результаты сдачи промежуточной аттестации оцениваются 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 «Современная политическая теория: язык, знание, власть, 
субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры). 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценке 
«неудовлетворительно», показывают не сформированность у обучающегося компетенций 
по дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной программы 
«Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры). 

 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 
Примерные требования к зачетной устной презентации 

Презентация должна быть выполнена в жанре науч-попа. Тема презентации 
согласовывается с преподавателем и зависит как от научных интересов магистранта, так и 
от рекомендаций преподавателя. При выборе темы магистрант должен опираться 
программу курса, выбирая одну из тем, указанных в нем. Презентация должна либо 
содержать анализ научных концепций в области исследований науки и технологий, либо – 
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применять концепцию к исследованию феномена, интересующего магистранта. В обоих 
вариантах ожидается научно-популярный стиль изложения.  

 
Примерные темы устных презентаций 

1. Понятие научной дискуссии в теориях Б. Латура, Т. Пинча и Г. Коллинза. 
2. Объект и предмет дисциплины Science and Technology Studies. 
3. Методы изучения в STS. 
4. Критика социологии науки с позиции STS (перспектива SCOT, ANT и Mangle of 
Practice). 
5. Понятия авторства в работах Марио Биаджиоли. 
6. Сеть как центральное понятие ANT. 
7. Структура в работах Т. Хьюза.  
8. Философия науки и STS: критика социального конструктивизма. 
9. Научная революция: понятие. 
10. Виды экспертизы. 
11. Исследования научных лабораторий. 
12. История экспериментальной науки в работах Стивена Шэйпина. 
13. Гуманизм и пост-гуманизм как мировоззрение и методология. 
14. История технологий в рамках STS. 
15. Материальная инфраструктура как объект изучения. 
16. Перспективы сближения науки и бизнеса. 
17. Новое время в концепции Латура. 
18. Основные пункты критики к ANT. 
19. 20. Понятие природы в STS. 
21. SCOT подход. 
22. Понятие «пользователь» в теории Тревора Пинча. 

 
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. 

обсуждение литературы (ОЛ), презентация 

 
Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства 
оценки  

(в соот. с 
Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Обсуждение 
литературы 

Магистрант должен быть готовым в ходе подготовки к обсуждению и обсуждения 
литературы по темам дисциплины, выполнять следующие действия: 
     - анализируя проблемную ситуацию, определяет пробелы в 
информации, оценивает надёжность источников информации, 
разрабатывает стратегию решения проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарного подходов, строит сценарии 
реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 

Презентация Магистранту рекомендуется в ходе подготовки и представления презентации по темам 
дисциплины, совершать следующие действия: 
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Средства 
оценки  

(в соот. с 
Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

     - анализируя проблемную ситуацию, определяет пробелы в 
информации, оценивает надёжность источников информации, 
разрабатывает стратегию решения проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарного подходов, строит сценарии 
реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 

 
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1. Основная литература 
1. Социология: Учебник [Электронный ресурс] / Ю.Г. Волков. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с. – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=339969 

2. Орехов, А. М. Социология социальных наук: к становлению нового 
направления исследований [Электронный ресурс] / А. М. Орехов. - М.: Инфра-М, 2014. - 15 
с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=482865 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, 

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=425677 

2. Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических 
процессов: учебное пособие / А.О. Овчаров. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 260 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 

 

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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=339969
http://znanium.com/bookread2.php?book=425677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312
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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. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»:                                   

http://e-heritage.ru/   
9. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/ 
10. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  
11. Неприкосновенный запас: http://magazines.russ.ru/nz/ 
12. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
13. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  
14. 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. EBSCO  – научные журналы, справочники, полнотекстовые и многопрофильные 
базы данных:       http://search.ebscohost.com;   

4. 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; 

5. 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/;  

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

7. Oxford University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства Oxford 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
https://books.google.com/
https://archive.org/
http://soc.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://ihtik.lib.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://www.rusneb.ru/
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
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordreference.com/
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University Press (текущая подписка и архив): http://www.oxfordjournals.org/en/; 
8. Project MUSE Standard Collection — полные тексты более чем 300 журналов по 

гуманитарным наукам  зарубежных научных издательств: http://muse.jhu.edu/; 
9. Sage — полнотекстовая коллекция журналов издательства Sage (текущая подписка и 

архив): http://online.sagepub.com/; 
10. Taylor&Francis – полнотекстовая коллекция журналов издательства Taylor&Francis 

(текущая подписка и архив) – http://www.tandfonline.com/; 
11. система РОССИЯ — база электронных ресурсов для учебных программ и 

исследовательских проектов в области социально-гуманитарных наук: 
http://www.uisrussia.msu.ru/; 

12. 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 
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://eusp.org/]), 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. 

http://www.oxfordjournals.org/en/
https://mp.eu.spb.ru/owa/redir.aspx?SURL=s3oiHpdHPrsK6W3ueK5xQPetnbRdrvehgddJxVxsLMn0bDhAYNrTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AbQB1AHMAZQAuAGoAaAB1AC4AZQBkAHUALwA.&URL=http%3a%2f%2fmuse.jhu.edu%2f
http://muse.jhu.edu/
http://online.sagepub.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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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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