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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в STS 

 
Дисциплина «Введение в STS» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования «Социальные исследования: исследование науки и 
технологий» по направлению подготовки 39.04.01 Социология. 

Дисциплина «Введение в STS» базируется на дисциплине «исследования науки и 
технологий» (Science and Technology Studies, STS) — междисциплинарном направлении, 
включающем знания из истории, социологии, философии, антропологии, экономики, 
управления и т.д. Основа этого направления — интерес к технологиям, науке и пересечению 
социального и технического в современном обществе. Курс строится вокруг наиболее 
значимых проблем, которые обсуждались исторически и продолжают рассматриваться 
сегодня в исследованиях STS - чем занимаются ученые внутри научных лабораторий; 
почему проваливаются технологические проекты; как представители разных наук 
взаимодействуют друг с другом; что такое UX и зачем изучать пользователей; рынок с 
позиции STS. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



 4 

Содержание 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................... 5 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................... 5 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ........................ 6 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................................................... 6 
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................ 6 
5.1 Содержание дисциплины .................................................................................................................... 6 
5.2 Структура дисциплины ........................................................................................................................ 8 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.................................................................................................. 9 
6.1 Общие положения ................................................................................................................................ 9 
6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и 
разделам дисциплины ................................................................................................................................ 9 
6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине .......................................................................................................................................... 10 
6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы обучающегося: ............................................ 11 
6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы .............................. 11 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .................................................................... 11 
7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения в процессе 
текущей аттестации .................................................................................................................................. 11 
7.2 Контрольные задания для текущей аттестации ............................................................................... 12 
7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения в процессе 
промежуточной аттестации ..................................................................................................................... 13 
7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации .............................................................................. 15 
7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций .............................................................. 15 
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА .................................................................... 16 
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА .................................................................................................... 16 
9.1 Программное обеспечение ................................................................................................................ 16 
9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины: ............................................................................................................................................. 16 
9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета ................................................. 17 
9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета ........................................... 18 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА .................................................................................................... 18 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ..................................................................................................................................... 20 
 

 
 



 5 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Введение в STS» является ознакомление 
магистрантов с основными концепциями и подходами принятыми в исследованиях науки и 
технологий. 

Задачи, реализующие указанные цели, следующие: 
1. Познакомить студентов с историей и основными концепциями исследований науки 

и технологий (STS), определить место STS в системе научного знания. 
2. Сформировать у обучающихся понимание разнообразных подходов к исследованию 

науки и технологий, включая классические теории и современные методы. 
3. 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: профессиональными (ПК). 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) 

ПК-3 Способен 
анализировать, 
интерпретировать 
данные 
фундаментальных 
или прикладных 
социологических 
исследований: 
описание, 
объяснение, 
прогнозирование 
социальных 
явлений и 
процессов на 
основе 
результатов 
социологических 
исследований, 
представление 
результатов 
исследования 
различным 
аудиториям 

ИД.ПК-3.1 Анализ и обобщение 
результатов современных 
теоретических и эмпирических 
социологических исследований                                                                                                                                                      
ИД.ПК-3.2 Адаптация и применение 
результатов современных 
социологических исследований в 
целях осуществления социальной 
диагностики и выработки моделей 
для широкого круга социально-
экономических процессов 

Знать: Обучающийся должен знать 
основные социологические теории, а также 
методы и подходы к анализу и 
интерпретации данных социологических 
исследований. 
З (ПК-3) 
Уметь: Обучающийся должен уметь 
выявлять закономерности, объяснять 
социальные феномены и прогнозировать 
тенденции на основе данных 
социологических исследований. 
У (ПК-3) 
 
Владеть: Обучающийся должен владеть 
навыками представления результатов 
социологических исследований с помощью 
различных форматов, адаптируя их под 
разные типы аудитории. В (ПК-3) 

 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
 знать: Ключевые понятия и историю исследований науки и технологий (STS 
 уметь: Анализировать научные факты технологические артефакты с точки зрения 

STS. 
 владеть: основными подходами к исследованию науки и технологий. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Введение в STS» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы «Социальные исследования: исследование науки и 
технологий». Курс читается в первом, форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 
применяются магистрантами в процессе прохождения учебной и производственной 
практик, а также выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
  4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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) 35 35 - - - 
Промежуточная 
аттестация 

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

Общая трудоемкость дисциплины 
(час./з.е.) 72/2 72/2 - - - 

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.  Что такое STS, 
или чем 
занимаются 
социальные 
исследователи 
науки и 
технологий? 

Картография 
междисциплинарного 
поля STS. История 
появления социальных 
исследований науки и 
технологий. Основные 
имена, 
профессиональные 
сообщества и 
академические 
журналы. Различные 
типологии 
исследований STS и 
разберемся, что такое 
три волны 
исследования науки и 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
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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) 

чем отличаются 
теоретические и 
активистские 
исследования научно-
технологических 
артефактов. 

2.  Загадка 
лабораторного 
знания 

Laboratory studies, как 
выглядит повседневная 
деятельность ученого, 
и почему без нее 
сложно представить 
самые сложные 
научные теории и 
артефакты.  

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

3.  “Хотели как 
лучше, а 
получилось...”. 
Как так 
получается, что 
технологически
е проекты 
реализуются в 
итоге совсем не 
так, как 
изначально 
были 
задуманы? 

Как развиваются 
технологии. Как 
социологически 
изучать этот процесс. 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

4.  Зачем изучать 
пользователей 
технологий? От 
STS к UХ и 
обратно 

Что пользователи 
могут делать с 
технологиями? 
Основные подходы в 
исследованиях 
пользователей в рамках 
STS 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

5.  Как связаны 
новая критика и 
исследования 
науки и 
технологий? 

Есть ли в науке 
несправедливость? Как 
новая ситуация влияет 
на постановку научных 
проблем, выбор 
методологии и этику 
проведения 
исследований? Чему 
научила 
исследователей науки 
рефлексивная 
традиция? 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

6.  Из чего сделана 
экономика? 
Вклад STS в 
изучение 
хозяйства и 
общества 

Обзор основных 
дискуссий на 
пересечении STS и 
экономической 
социологии/антрополо
гии: social studies of 
finance, material 
political economy, 
valuation studies, а 
также исследования 
генеалогии 
“экономики” как 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
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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) 

объекта. Из чего 
“сделана” экономика и 
как пользоваться 
инструментами STS за 
пределами технонауки.  
*Литература будет 
уточнена ближе к 
занятию. До того 
составить впечатление 
о пробл 

7.  Как 
исследовать 
появление и 
развитие 
технологически
х инноваций?  

Подходы к 
инновациям, близкие к 
STS, а  
также на примере 
беспилотных 
автомобилей покажем, 
какие возможности 
существуют у акторно 
сетевой теории в 
исследовании 
технологических 
инновационных 
проектов. 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

 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 

Что такое STS, или чем 
занимаются социальные 
исследователи науки и 
технологий? 

9 2 2 - 5 Д 

Тема 2 Загадка лабораторного знания 9 2 2 - 5 Д 

Тема 3 

“Хотели как лучше, а 
получилось...”. Как так 
получается, что 
технологические проекты 
реализуются в итоге совсем не 
так, как изначально были 
задуманы? 

9 2 2 - 5 

Д 

Тема 4 
Зачем изучать пользователей 
технологий? От STS к UХ и 
обратно 

9 2 2 - 5 
Д 

Тема 5 
Как связаны новая критика и 
исследования науки и 
технологий? 

9 2 2 - 5 
Д 
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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 6 
Из чего сделана экономика? 
Вклад STS в изучение хозяйства 
и общества 

9 2 2 - 5 
Д 

Тема 7 
Как исследовать появление и 
развитие технологических 
инноваций?  

9 2 2 - 5 
Д 

Промежуточная аттестация 9 - - - - Экзамен 
Всего:  72/2 14  14  - 35  

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д). 

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. Что такое STS, или чем занимаются социальные исследователи науки и 
технологий? 

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 – 3 
часа. Итого: 5 часов 

 
Тема 2. Загадка лабораторного знания 
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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 – 3 
часа. Итого: 5 часов 

 
Тема 3. “Хотели как лучше, а получилось...”. Как так получается, что 

технологические проекты реализуются в итоге совсем не так, как изначально были 
задуманы? 

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 – 3 
часа. Итого: 5 часов 
 

Тема 4. Зачем изучать пользователей технологий? От STS к UХ и обратно 
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 – 3 
часа. Итого: 5 часов 
 

Тема 5. Как связаны новая критика и исследования науки и технологий? 
5.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 2 часа. 
5.2. Самостоятельный поиск литературных источников – 3 часа. Итого: 5 часов. 

 
Тема 6. Из чего сделана экономика? Вклад STS в изучение хозяйства и общества 
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 – 3 часа. Итого: 5 часов. 
 
Тема 7. Как исследовать появление и развитие технологических инноваций? 
7.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

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

самостоятельный поиск литературных источников – 3 часа. Итого: 5 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. 
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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 «Введение в 

STS» 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, 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 

Что такое STS, 
или чем 
занимаются 
социальные 
исследователи 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

дискуссия 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312
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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 

науки и 
технологий? 
Загадка 
лабораторного 
знания 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

дискуссия 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 

“Хотели как 
лучше, а 
получилось...”. 
Как так 
получается, что 
технологические 
проекты 
реализуются в 
итоге совсем не 
так, как 
изначально были 
задуманы? 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

дискуссия зачтено/ 
не зачтено 

 
 
 

Зачем изучать 
пользователей 
технологий? От 
STS к UХ и 
обратно 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

дискуссия зачтено/ 
не зачтено 

 

Как связаны новая 
критика и 
исследования 
науки и 
технологий? 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

дискуссия зачтено/ 
не зачтено 

 
 
 

Из чего сделана 
экономика? Вклад 
STS в изучение 
хозяйства и 
общества 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

дискуссия зачтено/ 
не зачтено 

 
 
 

Как исследовать 
появление и 
развитие 
технологических 
инноваций?  

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

дискуссия 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 
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7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 
Примерный материал дискуссий 

Тема 1. Что такое STS, или чем занимаются социальные исследователи науки и 
технологий? 

1. Какие вопросы интересуют социальных исследователей науки и технологий в 
отличие от самих ученых и инженеров? 

2. Какие существуют подходы к исследованию науки и технологий в рамках STS? 
3. Какое значение имеют исследования науки и технологий для современного 

общества? 
Тема 2. Загадка лабораторного знания 
1. Как устроена повседневная работа ученых в лаборатории?  
2. Какую роль играют материальные артефакты, инструменты и практики в 

производстве научного знания? 
3. Можно ли сказать, что научное знание "объективно", если оно производится в 

конкретных социальных и материальных условиях? 
Тема 3. “Хотели как лучше, а получилось...”. Как так получается, что 

технологические проекты реализуются в итоге совсем не так, как изначально были 
задуманы? 

1. Какие факторы влияют на ход реализации технологических проектов? 
2. Какую роль играют в этом процессе интересы и стратегии различных акторов? 
3. Всегда ли непредвиденные последствия технологических проектов являются 

негативными? 
Тема 4. Зачем изучать пользователей технологий? От STS к UХ и обратно 
1. Какие подходы используются для изучения пользователей технологий в рамках 

STS? 
2. Какую роль играют пользователи в формировании и развитии технологий? 
3. Как знания о пользователях могут быть использованы для создания более удобных 

и эффективных технологий? 
Тема 5. Как связаны новая критика и исследования науки и технологий? 
1. Какие идеи новой критики оказали влияние на развитие STS? 
2. Как STS использует подходы новой критики для анализа научных текстов и 

практик? 
Тема 6. Из чего сделана экономика? Вклад STS в изучение хозяйства и общества 
1. Как STS помогает понять, что экономика - это не только "чистая наука", но и 

социальный конструкт? 
2. Каким образом STS исследует взаимосвязь экономики, технологий и общества?  
3. Какие новые подходы к изучению экономики предлагает STS? 
Тема 7. Как исследовать появление и развитие технологических инноваций? 
1. Какие теории и концепции помогают понять процессы появления и развития 

технологических инноваций? 
2. Какую роль играют социальные факторы в формировании и распространении 

инноваций? 
3. Какие методы используются для исследования технологических инноваций? 

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен, выставляемый на основе проекта, 
представленного в медиа-формате. Задача проекта - представить идею или кейс доступно 
для широкой публики в удобном виде.  

Перед экзамен проводится консультация, на которой преподаватель отвечает на 
вопросы магистрантов. 
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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/ 
проект  

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2.  
 

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
 

Магистрант демонстрирует 
полную самостоятельность в 
подборе фактического 
материала и аналитическое 
отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и 
факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, 
отбирать наиболее 
существенные из них; а также 
показывает грамотное 
использование методов 
описания и презентации 
исследования 

отлично 

Магистрант демонстрирует 
самостоятельность в подборе 
фактического материала и 
аналитическое отношение к 
нему, в большинстве случаев 
видит взаимосвязь примеров и 
фактов, в целом отбирает 
существенные из них; а также 
использует правильные методы 
описания и презентации 
исследования с небольшими 
ошибками 

хорошо 

Магистрант демонстрирует 
аналитическое отношение к 
материалу, видит взаимосвязь 
некоторых примеров и фактов; 
а также использует методы 
описания и презентации 
исследования с большим 
количеством несущественных 
ошибок 

удовлетвор
ительно 

Магистрант не демонстрирует 
аналитическое отношение к 
материалу, не видит 
взаимосвязь примеров и 
фактов; а также использует 
методы описания и 
презентации исследования с 
большим количеством 
существенных ошибок 

неудовлетв
орительно 

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 
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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 «Социальные исследования: исследование науки и 
технологий» по направлению подготовки 39.04.01 Социология (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 
«Социальные исследования: исследование науки и технологий» по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 

 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 
Примерные требования к проекту 

Медиа-проект в научно-популярном формате должен соответсовать следующим 
требованиям: Тема проекта должна быть актуальной и соответствовать рамкам изучаемой 
дисциплины. Информация, представленная в проекте, должна быть научно достоверной и 
подкреплена доказательствами из проверенных источников. Содержание проекта должно 
быть полностью оригинальным. Все формулировки должны быть четкими, ясными и 
понятными широкой аудитории. Следует избегать избыточного использования 
специальной терминологии. Все термины должны быть объяснены доступным языком.  

Во введении необходимо кратко представить тему проекта и ключевые вопросы, 
которые будут рассмотрены. Основная часть раскрывает тему проекта, представляет 
научные данные, примеры, иллюстрации. В заключении сформулированы основные 
выводы и даны ответы на поставленные вопросы. Проект может быть выполнен в формате 
презентации, видео, аудиоподкаста и т.д. Проект может включать интерактивные 
элементы: вопросы, опросы, квизы и т.д. 

 
Примерные темы проектов 

1. Как социальные сети влияют на развитие научных знаний? 
2. Может ли робот быть ученым? 
3. Наука vs. псевдонаука: как отличить одно от другого? 
4. "Зеленые" технологии: спасение планеты или маркетинговый ход? 
5. Как стереотипы влияют на научные исследования? 
6. Как цифровые технологии меняют наше восприятие тела и здоровья? 
7. "Умный город": утопия или реальность? 
8. Еда из пробирки: будущее питания или угроза человечеству? 
9. Наука и власть: кто контролирует развитие технологий? 
10. Будущее работы: заменят ли роботы людей? 

 
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) 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1. 
ИД.ПК-3.2. 

Дискуссия (Д), проект 
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Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства 
оценки  

(в соот. с 
Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Дискуссия Магистранту рекомендуется в ходе подготовки к дискуссии по темам 
дисциплины: 
        Осуществлять анализ и обобщение результатов современных теоретических и 
эмпирических социологических исследований.  Адаптировать и применять результаты 
современных социологических исследований в целях осуществления социальной 
диагностики и выработки моделей для широкого круга социально-экономических 
процессов. 

Проект 

Магистранту рекомендуется в ходе подготовки и представления проекта, совершать 
следующие действия: 
         Осуществлять анализ и обобщение результатов современных теоретических и 
эмпирических социологических исследований.  Адаптировать и применять результаты 
современных социологических исследований в целях осуществления социальной 
диагностики и выработки моделей для широкого круга социально-экономических 
процессов. 

 
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1. Основная литература 
Радаев, В. В. Экономическая социология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. 

Радаев ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — 2-е изд. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. 
— 602, [6] с. — (Учебники Высшей школы экономики). — Выбор, библиогр.: с. 517—539. 
— Алф. указ.: с. 540-560. — Прил.: с. 561-602. — ISBN 978-5-7598-0542-7. — URL: 
http://176.9.74.196/book.html?currBookId=21008. 

 
Козлов, А. Д. Методы анализа предметных областей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Д. Козлов, В. А. Лекае, М. С. Шаповалова ; Рос. гос. гуманитарн. ун-т. — 3-е 
изд. (эл.). — Электрон. текст. дан. (1 файл pdf : 203 с.). — М. : Рос. гос. гуманитарн. ун-т, 
2019. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". 
— ISBN 978-5-7281-2489-4. — ISBN 978-5-7281-2065-0. — URL: 
http://176.9.74.196/book.html?currBookId=31920. 

 
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)  

http://176.9.74.196/book.html?currBookId=21008
http://176.9.74.196/book.html?currBookId=31920
http://znanium.com/bookread2.php?book=425677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312
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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 
13. Яндекс Браузер 

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. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  
2. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
3. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  
4. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 
Профессиональные базы данных:  
Полный перечень доступных обучающимся профессиональных баз данных 

представлен на официальном сайте Университета https://eusp.org/library/electronic-
resources, включая следующие базы данных:  

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

2. 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; 

3. Университетская информационная система РОССИЯ — база 
электронных ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области 
социально-гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

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

 
Электронные библиотечные системы: 

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/
http://www.rusneb.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://dlib.eastview.com/browse
http://elibrary.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
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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. 

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 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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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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