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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1.  Дисциплина Б1.В.02 «Исследовательский семинар» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 
 

Код 
компетенц

ии 

Наименование 
компетенции  Индикатор достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1 Устраивает современную научную 

коммуникацию (книги, статьи, индекс цитируемости, 

репутации, рейтинги журналов, поисковые базы по 

публикациям, научные рассылки, конференции) 

ПК-3 

Способность анализировать и 

интерпретировать прогнозы основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ИПК-3.1 Готовит научные обзоры, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований; 
навыком участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 
 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 
 

Код 
компонента 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ИУК-1.1 

на уровне знаний: знать специфику документооборота, связанного с управленческими и 

проектными (исследовательскими) решениями разного уровня 
на уровне умений: уметь решать педагогические задачи в процессе обучения в контексте 

существующих дискурсивных моделей 
на уровне навыков: владеть категорийным и понятийным аппаратом дисциплины 

ИПК-3.1 

на уровне знаний: знать закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне 

на уровне умений: уметь проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

на уровне навыков: владеть навыком документального оформления решений в управлении 

производственной деятельностью предприятия 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина Б1.В.02 «Исследовательский семинар» является базовой дисциплиной 

и относится к вариативной части учебного плана Б1.В программы подготовки по 

направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), профиль «Менеджмент 

креативных проектов». Данная дисциплина изучается в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах в 
соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 12 З.Е. (432 ак.ч., 324 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 96 ак.ч. (72 астр.ч.); на 

самостоятельную работу обучающихся: 336 ак.ч. (252 астр.ч.). 
Дисциплина связана со следующими дисциплинами: «Основы менеджмента», 

«Финансовый менеджмент», «Ознакомительная практика», «Преддипломная практика». 
Дисциплина реализуется с частичным применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

Очная форма обучения 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных занятий 

СР 

   Л ЛР ПЗ КСР   
Тема 1 Методология исследования 32   8  24 УО 

Тема 2 Специфика 

библиографического описания 30   6  24 УО 

Тема 3 Постановка исследовательской 

проблемы 32   8  24 УО 

Тема 4 Чтение и читатель в культуре 
Нового времени 30   6  24 УО 

Тема 5 
Техники дискурсивного анализа 

на примере политических и 

экономических текстов 
32   8  24 УО 

Тема 6 Письменность как 

медиальность 30   6  24 УО 

Тема 7 
Современный литературный 

процесс: анализ медийного 

текста 
32   8  24 УО 

Тема 8 
Введение в современный 

контекст деятельности 

менеджера в сфере культуры 
32   8  24 УО 

Тема 9 Менеджмент как предмет и 

дисциплина 30   6  24 УО 

Тема 

10 

Историческая эволюция 

теоретических представлений о 

природе менеджмента 
30   6  24 УО 

Тема 
11 

Базовые процессы и ресурсы 
управленческой деятельности 30   6  24 УО 

Тема 

12 
Менеджмент и типы 

социальной̆ координации 30   6  24 УО 

Тема 

13 

Эволюция представлений о 

сфере культуры и ее 

«социальных» смыслах 
32   8  24 УО 

Тема 

14 

Проблема оценки последствий 
и расширения смыслов 

социально- культурной 
деятельности 

30   6  24 УО 

 Промежуточная аттестация       З; 
КР 

Всего: 432/12   96  336  
 

Используемые сокращения:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся);  
ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);  
ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением 

лабораторных работ);  
КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 
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ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной 

деятельности. 
СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических 

работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях; 
КР - курсовая работа; 
З - зачет. 
 

Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Методология исследования 
Наука как социальный институт. Этос науки. Производство совокупного текста 

науки. Механизмы социального контроля в науке. Паранаука, лженаука и псевдонаука. 

Проблема, тема и дисциплина. Внутренняя и внешняя экспертиза. Научные вклады и 

воспризнание. Письменная и устная коммуникация в науке. Эффект Коллинза. Научная 

информация. Функциональные эшелоны. Публикации переднего края. Профессиональные 

журналы и экспертный контроль. Монографии. Диссертации и формы научной 
гратификации. Учебная литература. Энциклопедии и историография науки. Методы 

библиометрического исследования. Эффект Кесслера. Цитирование и научная 

коммуникация. Общее понятие об историческом источнике. Текст как один из артефактов 

в ряду других материальных свидетельств об истории (археологических, архитектурных, 

топонимических и пр.). История анализа текстов как исторических источников. Рождение 

исторической критики: трактат Л. Валлы «Рассуждение о подложности так называемой 

Дарственной грамоты Константина» (1440). Историческая критика Библии (протестантские 

теологи и «Богословско-политический трактат» Б. Спинозы) и перенос ее методов на анализ 

древних художественных произведений (Х. Вольф о Гомере).  
Современные представления о генетической критике и текстологии. Внешняя и 

внутренняя критика источника. Нахождение противоречий в документе. Определение 

исторических подделок. Подделки бесспорные: «Константинов дар», «Протоколы сионских 

мудрецов». Споры о подлинности «Слова о полку Игореве»: Зимин vs Зализняк. Атрибуция 

как исследовательская задача. Значение контекста для понимания источника. Анализ языка 

источника. Краткие сведения о методах реконструкции истории языка (по М. Новиковой-
Грунд). Как и в чем источник «проговаривается». Значимые элементы текста-источника (по 

Р. Дарнтону). Определение прагматики источника: кем, зачем и для кого написан текст? 

(пример: И. Данилевский о прагматике «Повести временных лет»). Источники, 

рассчитанные на «читателей» или «потомков», и источники частного характера (по М. 

Блоку и О. Эксле). Жанр и тип источника: как одно и то же лицо может совершенно по-
разному представать в источниках разного типа (по Ж. ле Гоффу). Новые типы источников: 

слухи, анекдоты, формальные документы (заявления о выходе из ВКП (б), по С.В. Ярову). 
 
Тема 2. Специфика библиографического описания 
Предметизация и систематизация литературы. Обязательный экземпляр. 

Организация библиографического учета. Описание культурологической литературы в 

каталогах центральных российских библиотек. Библиографирование мирового потока 

научных публикаций. Институт научной информации в Филадельфии. Возможности 

библиографического поиска и научной коммуникации, предоставляемые еженедельным 

указателем "Current Contents: Social & Behavioral Sciences". Библиографический указатель 

Международной социологической ассоциации "Sociological Abstracts". Типовая структура 

аннотаций. Указатель научных конференций "Index to Social Sciences & Humanities 
Proceedings", издаваемый Институтом научной информации в Филадельфии. 

Информационные возможности ISSHP. Указатель "Social Sciences Citation Index" и способы 

работы с ним. Индекс Гарфилда и его информационные возможности.  
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Структура научных коммуникаций в гуманитарных науках. Возможности анализа 

пристатейных библиографических списков. Понятие "незримого колледжа" в 

наукометрической концепции Д.Прайса. Индекс Прайса как критерий различения типов 

научного знания. Роль ссылок в формировании научных школ и направлений. Цитатные 

данные как индикаторы науки. Специальные информационно- библиографические издания 

по теории культуры: "Theory, Culture and Society Annual Review". Социологические 

энциклопедии, словари и справочники. Специфика библиографического описания 
 
Тема 3. Постановка исследовательской проблемы 
Композиция и оформление научных публикаций. Подготовка научной статьи по 

гуманитарным наукам. Жанр научной статьи — дополнение к публикациям 

предшественников. Требования к заглавию. Ключевые слова. Постановка проблемы в 

научной публикации. Представление данных. Дизайн публикации. Правила оформления и 

редактирования таблиц. Примечания и ссылки. Вспомогательный аппарат научной 
публикации. Прикнижные (диссертационные) и пристатейные библиографические списки. 

Правила аннотирования научных публикаций. Российские государственные стандарты 

библиографического описания документов. Основные элементы и области 

библиографического описания. Полное и сокращенное описание. Основные требования к 

содержанию и оформлению диссертаций по культурологии и социологии. Номенклатура 

культурологических специальностей. 
 
Тема 4. Чтение и читатель в культуре Нового времени 
Формирование института литературы и новой культуры чтения: массовые 

читательские (шире - рецептивные) и интерпретационные культурные практики.  
Изменение характера новоевропейской субъективности с развитием массовых 

читательских практик. Формирование читательского воображения и его влияние на 

построение новоевропейским субъектом собственной биографии. Соотношение элитарной 

(аристократической) и массовой (буржуазной) практики чтения. Механизмы перехода от 

новых практик чтения к новым массовым практикам письма (феномен т.н. «домашней 

литературы» - частной переписки и дневниковой литературы). Условия становления 

новоевропейского читателя в качестве интерпретатора с присваивоением себе функции 

комментирования. Изменения института авторства. 
 
Тема 5. Техники дискурсивного анализа на примере политических и 

экономических текстов 
Представление актантной модели А.Ж. Греймаса и ее интерпретативные 

возможности (на примере конкретных анализов политических и экономических текстов). 

Модель дискурсивного анализа Греймаса предлагает осуществление особых процедур 

редукции высказываний-поступков к нескольким жестко фиксированным типам актантов 

(«адресант», «адрест», «субъект», «герой», «объект или нехватка», «злодей» и 

«помощник»). Актантная модель исходит из существования квази-мифических моделей, 

при помощи которых современный человек интерпретирует свою внешнюю 

рационализированную деятельность. Она открывает одну из интереснейших возможностей 

описания смыслового горизонта современности. 
 
Тема 6. Письменность как медиальность 
Понятие медийности и культурная история письма. Культурные, 

антропологические последствия эволюции от пиктограммы к идеограмме и далее через 

слоговое письмо к алфавиту, а также взаимодействие бытового и сакрального 

использования письма. Смысл для культуры (но и для экономики, политики, обыденной 

жизни) введения тех или иных носителей письма (глиняная табличка, папирус, пергамен, 

бумага, пленка разных видов, микрочипы), а также переход от свитка к книге, от книги 

рукописной к печатной, а от нее к дигитальной? Разнообразные практики, связанные с 

письмом – от каллиграфии до графологии. Теоретическая основа: частная и общая 
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грамматология (Гельб, Деррида, Стиглер) и ставшие уже классическими разработки по 

теории медиальности: Маклюэн, Флюссер, Киттлер, Дебрэ, Эпштейн, Гройс. 
 
Тема 7. Современный литературный процесс: анализ медийного текста 
Медийный текст как источник по «текущей» истории. Рождение понимания 

медийного текста как самостоятельного объекта для анализа. Карл Краус. Внешняя и 

внутренняя критика медийного текста. Градация автономии медийного текста: 1) факты 

найдены и откомментированы автором текста, 2) факты взяты из других источников, 

комментарий самостоятельный, 3) текст представляет собой пересказ или копипейст текста, 

опубликованного другими медиа. Модальность высказывания в медийном тексте. Значение 

иронии, отстраненной, патетической или алармистской интонации. Общее понятие о жанре 

текста в infotainment. Анализ паттерна медийных текстов. Выпуск новостей: 

последовательность текстов как иерархия важности. Применение количественных методов 

в анализе медийного текста и их цели: политологические, социально-психологические, 

исторические. 
 
Тема 8. Введение в современный контекст деятельности менеджера в сфере 

культуры 
Роль культуры в городском и региональном развитии. Социальные эффекты 

культурной деятельности. Культура в контексте постиндустриальной экономики. 

«Экономика впечатлений», «Экономика символического обмена» и другие современные 

гуманитарно- экономические теории. Методы исследований в современных подходах. 
 
Тема 9. Менеджмент как предмет и дисциплина 
Сущность объекта управления (менеджмента). Менеджмент как гуманитарная 

дисциплина. Основные типы управленческой практики. Базовые процессы управленческой 
деятельности. Социально-культурные параметры менеджмента. Категория успеха. 

Специфика деятельности управления. Менеджмент (управление) как предмет. Отношения 

деятельности управления и управляемой деятельности. 
 
Тема 10. Историческая эволюция теоретических представлений о природе 

менеджмента 
Историческая эволюция теоретических представлений о природе менеджмента. 

Гуманитаризация управленческой практики. Ф.Тейлор. А.Файоль. Л.Мамфорд. Н.Винер. 

Ситуационный или средовый подход. Организационная культура. Сетевое управление. 
 
Тема 11. Базовые процессы и ресурсы управленческой деятельности 
Базовые процессы управленческой деятельности. Анализ. Организация. 

Исследование. Проектирование. Место и роль исследования в структуре управленческих 

работ. Первичные ресурсы управленческой деятельности. Стратегические ресурсы 

управленческой деятельности. Методы ресурсного анализа: SWOT-анализ, PEST-анализ, 

позиционный анализ, и др. Особенности управления ресурсами в организациях различного 

типа. 
 
Тема 12. Менеджмент и типы социальной ̆координации 
Соответствие между типом менеджмента и приоритетным типом ресурсов. 

Основные типы социальной координации: иерархия, рынок, сеть. Сети как принцип 

координации социально-культурных процессов. 
 
Тема 13. Эволюция представлений о сфере культуры и ее «социальных» 

смыслах 
Эволюция представлений о сфере культуры и ее «социальных» смыслах. Сеть как 

«проблемный» способ со-организации. Ценность многообразия и сохранение единства 

управления. Проблема «профессиональной частичности» и отчужденности. Проблема 
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оценки последствий и расширения смыслов социально-культурной деятельности 

(проектов). Сеть как принцип «непрерывного образования». 
 
Тема 14. Проблема оценки последствий и расширения смыслов социально- 

культурной деятельности 
Показатели эффективности управления в социокультурной сфере. 

 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 
 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 
 

№ 

занятия 
Тема занятия Методы текущего контроля 

успеваемости 
Тема 1 Методология исследования УО 
Тема 2 Специфика библиографического описания УО 
Тема 3 Постановка исследовательской проблемы УО 
Тема 4 Чтение и читатель в культуре Нового времени УО 
Тема 5 Техники дискурсивного анализа на примере политических и 

экономических текстов 
УО 

Тема 6 Письменность как медиальность УО 
Тема 7 Современный литературный процесс: анализ медийного текста УО 
Тема 8 Введение в современный контекст деятельности менеджера в сфере 

культуры 
УО 

Тема 9 Менеджмент как предмет и дисциплина УО 
Тема 10 Историческая эволюция теоретических представлений о природе 

менеджмента 
УО 

Тема 11 Базовые процессы и ресурсы управленческой деятельности УО 
Тема 12 Менеджмент и типы социальной координации УО 
Тема 13 Эволюция представлений о сфере культуры и ее «социальных» 

смыслах 
УО 

Тема 14 Проблема оценки последствий и расширения смыслов социально-
культурной деятельности 

УО 

 
Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Обычно курс предполагает изучение одной темы в течении 2 занятий (2 недели). 
Тематика на каждый месяц дается в таблице выше. Кроме работы с литературой (см. пункт 

6.1) рекомендуется при изучении каждой темы работать с одним или двумя (но не больше) 

источниками, которые могут быть которые могут быть как текстами-выдержками из 
учебников, монографий и статей, так и публицистическими или любыми иными 

источниками, которые в этом случае выступают не источником знаний, а объектом 

приложения аналитических усилий. Подбор источников рекомендуется делать на основе 

интересов обучающихся в группе. 
Подготовка к практическим занятиям по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника по теме пройденного занятия и включает 

подготовку к обсуждению избранного текста по каждой из тем в структуре дисциплины.  
Для подготовки к практическим занятиям обучающийся использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 
 

Промежуточная аттестация 
 
Курсовая работа в форме эссе в 6 семестре и зачет в 4 и 8 семестрах в форме 

письменного ответа на вопросы.  
 

Типовые оценочные средства промежуточной аттестации 
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Вопросы для зачета в 4 семестре 
1. Обозначьте различие между такими видами письменной академической 

работы как реферирование, тезисы, кейс-стади, эссе; 
2. Приведите примеры применения такого аналитического метода как 

«медленное чтение»; 
3. Приведите примеры аналитического метода из поля Cultural Studies; 
4. Сформулируйте разницу между концептами «объект исследования» и 

«предмет исследования»; 
5. Сформулируйте разницу между концептами «источник» и «литература» 

применительно к академическому исследованию; 
6. Сформулируйте разницу между понятиями «термин», «концепт» и «метафора» 

на примере конкретного состоявшегося исследования; 
7. В чем заключается суть концепта «исследовательский/проблемный» вопрос в 

академическом исследовании? Приведите пример постановки такого исследовательского 

вопроса; 
8. Сформулируйте, в чем заключается отличие качественных и количественных 

методов исследования в социальных/гуманитарных науках? 
9. Перечислите релевантные базы и инструменты онлайн поиска 

источников/литературы для исследований в гуманитарных/социальных исследованиях? 
10. Приведите в качестве примера дизайн конкретного исследования в поле 

гуманитарных/социальных наук. 
11. В чем заключается суть любого предпроектного исследования? Приведите 

пример. 
12. С какими объектами проектирования может работать креативный менеджер? 
13. В чем заключается социальная ответственность креативного 

«проектировщика»? 
14. В чем заключается специфика маркетинга применительно к работе культурных 

институций? 
15. В чем заключается специфика PR-деятельности в пределах культурных 

институций? 
16. В чем заключается специфика составления проектного бюджета для 

культурных институций? 
17. Как формируется публичная повестка в пределах культурных институций? 
18. Как выглядит настройка «публичного голоса» культурной институции? 

Приведите пример tone of voice конкретной культурной институции. 
19. В чем заключаются особенности event-менеджмента в культурных 

институциях? 
20. Как выглядит контент-планирование мероприятий в культурных институциях? 
 

Вопросы для зачета в 8 семестре 
 

1. Подумайте об одном из сюжетов, которым вы заинтересовались в рамках 

любого из пройденных курсов. Напишите о нем три текста (200 слов каждый) – научный, 

публицистический и художественный. (Письменная работа 1) 
2. Прочитайте Главу 1 из книги Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не 

кончилось. Последнее советское поколение» (М.: Новое литературное обозрение, 2014). 
Выделите в тексте черты англоязычного и русскоязычного научного дискурса. 

3. Прочитайте работу Iser W. The act of reading: a theory of aesthetic response. Johns 
Hopkins University Press, 1980. Отметьте непонятные термины, обороты, незнакомые 

культурные реалии. Найдите релевантную литературу, которая помогла бы прояснить это. 
4. Напишите рецензию на русском языке на любой из научных англоязычных 

текстов. 
5. Примеры таких текстов: 
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6. Dean D. Theatre: A Neglected Site of Public History? // The Public Historian, Vol. 
34, No. 3 (Summer 2012), pp. 21-39. 

7. Felman S. In an Era of Testimony: Claude Lanzmann's Shoah // Yale French 
Studies, No. 97, 50 Years of Yale French Studies: A Commemorative Anthology. Part 2: 1980-
1998 (2000), pp. 103-150. 

8. Обоснуйте выбор тематики диссертационного исследования (ВКР). 
9. Опишите методологию диссертационного исследования (ВКР). 
10. Обозначьте исследовательский вопрос диссертационного исследования 

(ВКР). 
11. Представьте объект и предмет исследования и обоснуйте их выбор в 

контексте диссертационного исследования (ВКР). 
12. Опишите источниковую базу и принципы её формирования применительно к 

диссертационному исследованию (ВКР). 
13. Определите спектр используемой при подготовке диссертационного 

исследования (ВКР) литературы и объясните принципы ее отбора. 
14. Опишите дизайн диссертационного исследования (ВКР). 
15. К каким дисциплинарным полям принадлежит диссертационное 

исследование (ВКР)? 
16. Определите теоретическую значимость диссертационного исследования 

(ВКР). 
17. Определите практическую значимость диссертационного исследования 

(ВКР). 
 

Темы курсовой работы (в форме эссе): 
1. Основы менеджмента публичной программы мероприятий (на примере 

культурной институции). 
2. Анализ менеджмента публичной деятельности культурной институции (на 

примере конкретной институции). 
3. Стратегии конструирования повестки культурной институции (на примере 

конкретной институции). 
4. Принципы коммуникационного менеджмента культурной институции (на 

конкретном примере). 
5. Стратегии работы с аудиторией и community-building в культурных 

индустриях (на примере конкретной культурной институции). 
6. Особенности PR-мероприятий в современных культурных институциях (на 

примере конкретной организации). 
7. Нормы smm-сопровождения деятельности культурных индустрий (на 

примере конкретной организации). 
8. Перспективы развития современных креативных индустрий в контексте 

национальных культурных политик (на примере конкретной страны/региона). 
9. Партиципаторные практики развития культурных индустрий: перспективы и 

преимущества (на примере конкретной институции). 
10. Медиатизация современных креативных индустрий: стратегия и практики 

(на примере конкретной организации). 
 
Эссе состоит из пяти частей (рекомендованные объемы частей написаны в 

скобках): 
* обоснование выбора конкретной экономической или бизнес-ситуации, 

репрезентативной для конструирования гипотезы и исследовательского вопроса в пределах 

заявленной проблематики: содержит не только формулировку, но и демонстрирует ход 

рассуждений: посылки, аргументы, вывод. [не менее 3000 знаков]. 
* обоснование структуры кейсов, а также выбора методологии анализа и 

содержания критической позиции обучающегося по поводу предшествующей аналитики 

подобных бизнес-прецедентов [не менее 3000 знаков]. 
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* демонстрация своей личной позиции, тезиса, который не может заключаться в 

простом согласии или несогласии с ранее озвученными методами [не менее 1000 знаков]. 
* доказательство своего тезиса — [не менее 3000 знаков]. 
* заключение, в котором автор кратко сопоставляет свою позицию с позицией 

автора текста и делает общий вывод по теме уже вне контекста анализируемого текста [не 

менее 2000 знаков]. 
 

Шкала оценивания 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Курсовая работа в 

форме эссе 

Логичная структура с последовательным развитием тезиса. 
Аргументы прописаны полно, используется профессиональный язык, 

представлены адекватные иллюстрации к ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические нормы 

русского языка; композиция ясна и логична 
Работа выполнены строго в рамках академического стиля письма. 
Работа соответствует всем стандартам оформления учебных письменных 

текстов, библиография практически не содержит ошибок в оформлении 

списка литературы. 
Работа соответствует заявленной теме полностью. 
Суждения оригинальны, интерпретации отличаются новизной. 

Отлично 
(81-100) 

 

Структура логична, но аргументы в поддержку тезиса не всегда 

последовательны. 
Аргументы представлены полно, однако профессиональный язык 

используется не всегда, представлены адекватные иллюстрации к ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические нормы 
русского языка; композиция ясна и логична 
Работа написана в основном в рамках академического стиля письма, однако 

есть элементы публицистического стиля. 
Работа соответствует большинству стандартов оформления учебных 

письменных работ, библиография практически не содержит ошибок в 

оформлении списка литературы. 
Работа в основном соответствует заявленной теме, есть одно или два 

незначительных отступления в сторону. 
Суждения в основном оригинальны, интерпретации следуют общепринятой 

позиции по теме. 

Хорошо 
(61-80) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса не всегда 

последовательны. 
Аргумент не расписан, используются элементы профессионального языка, 

иллюстрации носят случайный характер. 
Есть нарушения орфографических, пунктуационных, стилистических норм 

русского языка, что затрудняет понимание текста 
Работа написана не в академическом стиле, однако содержит его элементы; 
Работа отклоняется от принятых стандартов оформления письменных 

учебных работ, библиография содержит значительное количество ошибок в 

оформлении списка литературы. 
Содержание работы в основном не соответствует теме, однако части ее 

соответствуют. 
Суждения следуют общепринятой позиции, однако их обоснование 
самостоятельно, интерпретации следуют общепринятой позиции по теме. 

Удовлетво 
рительно 

(41-60) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса носят 

случайный характер. 
Аргументация отсутствует в тексте, профессиональный язык игнорируется. 
Текст содержит очевидно значительные и многочисленные отклонения от 

норм использования русского языка 
Работа написана не в академическом стиле. 
Работа отступает от большинства стандартов оформления письменных 

учебных работ, библиография оформлена не по принятым правилам 

оформления списка литературы. 
Содержание работы не соответствует теме. 
Суждения следуют общепринятой позиции, отсутствует самостоятельное их 

Неудовлет 
ворительно 

(0-40) 
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обоснование, попытки самостоятельной интерпретации отсутствуют из-за 

ссылок на авторитеты. 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Письменный ответ 

на зачете 
 

Обучающийся подробно излагает содержание билета, но упускает 

некоторые аспекты рассматриваемого подхода/метода. 
Демонстрирует способность частично реконструировать аргументацию 

авторов, на которых ссылается; обращается к понятиям, однако не может 

полно показать их значимость для ответа на вопрос. 
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими паузами в 

разговоре. 

Зачтено 
 

Обучающийся излагает содержание билета сжато, не отражая сути вопроса; 
Не демонстрирует критическую оценку возможностей представленного 

подхода/метода; не называет никаких альтернативных позиций по данному 

вопросу. 
Не способен реконструировать аргументацию авторов, допускает серьезные 

ошибки.  
Не использует примеры, либо предложенные примеры не отражают суть 

вопроса.  
Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Не зачтено 
 

 
5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 
В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы обучающихся 

по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств 

обучающихся и на поощрение их интеллектуальных инициатив. 
Знание курса поможет обучающемуся повысить интерес к профессиональной 

подготовке, изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в 

библиотеке с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским 

занятиям, практикумам. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
Эссе является самостоятельной научной работой, выполненной в соответствии с 

тематикой и проблематикой пройденной учащимися дисциплины. В процессе выбора темы 

и постановки проблемы эссе обучающимся рекомендуется консультироваться с 

преподавателем. 

Рекомендованная структура эссе: 
1) Титульный лист. 
2) Оглавление. 
3) Введение (подробное обоснование темы, постановка проблемы). 
4) Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на 

использованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, критическая 

аргументация, эмпирические данные, организация и результаты собственного 

исследования (если проводилось). Основная часть работы должна быть разделена на главы 

или параграфы, имеющие содержательное название. 
5) Заключение (выводы). 
6) Список использованной научной литературы и источников. 

Оформление письменной работы 
Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. В противном случае она не принимается к оцениванию. 
Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. 
Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер страницы 
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на нем не ставится. 
Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы и 

приложения начинаются с новой страницы. 
Таблицы и рисунки имеют отдельную сквозную нумерацию и название. 
Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сноски внизу страницы. 
Нумерация сносок сквозная для каждой страницы текста. При первом упоминании 

источника выходные сведения указываются в полном объеме. 
 
Пример: 
Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. М.: Проспект, 2006. 

С. 144. 
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76. 
или, если о данной статье говорится в тексте документа: Вопросы философии. 1992. 

№ 10. С. 76. 
 
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по) с указанием источника заимствования. 
Пример: 
Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме. 
Пример: 
первичная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. М.: КНОРУС, 2010. С. 19. 
повторная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. С. 23. 
При последовательном расположении на одной странице первичной и повторной 

ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для 

документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую 

страницу первоисточника к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной 

ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» добавляют номер 

тома. 
Примеры: 
первичная ссылка: Бороздина Г. В. Психология делового общения: Учебник. 2-е 

изд. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 58. 
Повторная ссылка: Тамже. С. 81. 
Первичная ссылка: Patton M. Q. Developmental evaluation: applying complexity 

concepts to enhance innovation and use. New York: Guilford Press, 2010. Pp. 27. 
повторная ссылка: Ibid. Рp. 96. 
В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой и содержащих запись 

на один и тот же документ, приводят фамилию автора, а основное заглавие и следующие за 

ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), 

«Цит. соч.» (цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato — цитированный труд) — для 

документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую 

страницу к словам «Указ. соч.» (и т.п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на 

другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома. 
 
Примеры: 
первичная ссылка: Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. М.: Владос, 1999. 

С. 86. 
повторная ссылка: Козырев Г. И. Указ. соч. С. 140. 
 
Первичная ссылка: Putnam H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1979. Pp. 12–13. 
повторная ссылка: Putnam H. Op. cit. P. 25. 
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Ссылка на первоисточник в тексте осуществляется посредством указания в 

круглых скобках фамилии автора монографии или статьи и года издания работы, например, 

(Дюркгейм, 1995) или (Øvretveik, 1996). 
Список литературы в конце работы имеет сквозную нумерацию источников. 

Сначала указываются нормативные акты, затем — монографии, научные статьи и другие 

источники. 
 
Пример: 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. // 

Собрание Законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
 
Принцип расположения остальных источников — алфавитный порядок фамилий 

авторов (отдельно на русском и английском языках). Сначала указывается фамилия автора, 

затем его инициалы. Если в список включаются несколько работ одного и того же автора, 

то в случае монографических публикаций работы располагаются по хронологическому 

принципу (опубликованные в одном и том же году снабжаются буквенными индексами, 

например, 2007а и 2007б), а затем идут работы в соавторстве. 
При описании источника указываются: фамилия и инициалы автора, название 

монографии или статьи; для монографий — место и год издания, количество страниц; для 

статей — название журнала или коллективной монографии, год издания, том, номер, 

страницы. 
Пример описания монографий: 
Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое введение в 

социальную поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 192 с. 
Гуманистический подход к охране здоровья / Отв. ред. Н. Берковитц. М.: 

АспектПресс, 1998. 213 c. 
Campbell P. H. The integrated programming team. London: Ashgate, 1987. 176 p. 
Helping people change: a textbook of methods / Eds. F. H. Kanfer, A. P. Goldstein. 

Boston: Allyn and Bacon, 1991. 285 p. 
 
Пример описания статей: 
Владимирова И. М., Овчинников Б. В. Методика психологического 

консультирования в социальной работе // Вестник психосоциальной и коррекционно-
реабилитационной работы. 1996. № 2. С. 14–30. 

Шульман Л. Консультации // Энциклопедия социальной работы: В 3 т. / Под ред. 

Л. Э. Кунельского, М. С. Мацковского. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. Т. 2. 
С. 31–34. 

Øvretveit J. Five ways to describe a multidisciplinary team // Journal of Interprofessional 

Care. 1996. № 2. Pp. 48–63. 
При оформлении электронных ссылок для обозначения электронного адреса 

используют аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный 

указатель ресурса). 
Пример: 
Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: Электронный журнал. 

2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 
или, если о данной публикации говорится в тексте документа: URL: 

http://www.gilpravo.ru 
 
Дисциплина Б1.В.02 «Исследовательский семинар» изучается на протяжении 

одного семестра и завершается зачетом. В ходе обучения основными видами учебных 

занятий являются семинарские занятия. В ходе семинарских занятий рассматриваются 

основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания обучающихся по ряду 

рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 

аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, положения. 
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Организация деятельности обучающегося по видам учебных занятий 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Практические занятия 
 

На практических занятиях осуществляется проработка содержания курса. При 

подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо ознакомиться 

с источниками, учебной литературой, рекомендуется конспектировать 

источники. 
Во время практических занятий возможна такая форма работы как устные 

выступления обучающихся по контрольным вопросам семинарского занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Выступление предполагает 

самостоятельное изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно 

помнить, что, выступая на занятии, обучающийся обращается к группе, а не 
только к преподавателю. В свою очередь, остальные обучающиеся должны 

осознавать важность вовлеченного участия в занятии, слушать, задавать 

вопросы выступающему, формулировать ответные реплики. По окончании 

занятия обучающемуся рекомендуется повторить выводы, сконструированные 

на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в 

их основе. Для облегчения реализации этой задачи во время занятия 

рекомендуется делать пометки. В случае неточностей и (или) непонимания 

какого-либо вопроса пройденного материала обучающемуся следует 

обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации 

Лекционные занятия 

Аудиторная форма занятий, предполагающая монологическое изложение 

преподавателем одной из тем дисциплин. Основная цель лекции – постановка 
и освещение проблемы, достижение понимания обучающимися 

предоставляемой информации, стимулирование интереса к изучаемому 

предмету 

Эссе 
 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения письменную 

творческую работу, выражающую мнение автора о сущности проблемы. 
В устной форме подготовленный материал может быть изложен на 

практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана обучающимся как из 

предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так и 

самостоятельно. Тема эссе может быть предложена обучающимся, исходя из 

его желания и научного интереса. 
Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого изложения 

изученных научных материалов. 
Важным элементом оформления эссе является корректное указание ссылок на 
источники использованного материала, информации и приведенных цитат 

 
Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой 

темы работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть которые 

могут быть как текстами-выдержками из учебников, монографий и статей, так и 

публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают 

не источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников 

рекомендуется делать на основе интересов обучающихся в группе, а также динамики 

групповой и индивидуальной работы. Далее дается описание вопросов и соображения, 

которые нужно иметь ввиду, когда вы оцениваете ответы обучающихся. 
 
Примерный регламент подготовительного этапа при подготовке к зачету 

(подготовка эссе дома): 
1) На написание эссе дается не менее 2-х недель. 
2) Обучающийся работает с источниками и вторичной литературой к нему. 
3) Эссе выполняется по структуре, предложенной преподавателем. 
4) В тексте эссе должны быть соблюдены основные требования, предъявляемые к 

академическому тексту: оформление цитирования, ссылок, библиографического описания. 
5) Обучающийся обязан сдать работу в срок, установленный преподавателем. 
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6. Учебная литература и ресурсы  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
6.1 Основная литература 

 
1. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / О.В. Александрова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Академический Проект, Альма Матер, 2015. — 760 c. — 978-5-8291-0991-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36864.html 
 

6.2 Дополнительная литература 
 
1. Алтунян, А. Г. Анализ политических текстов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. Г. Алтунян. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2014. — 384 c. — 
978-5-98704-479-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30668.html 

2. Кириллова Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы. Екатеринбург. 

Уральский государственный университет. 2012. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68442.html 
3. Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного 

менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся, обучающихся по 

направлению 521500 «Менеджмент» и специальностям 350400 «Связи с 

общественностью», 350700 «Реклама» / Холден Дж. Найджел; пер. Б. Л. Ерёмин. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — 5-238-00886-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81604.html 

4. Егошина, И.Л. Методология научных исследований: учебное пособие / И.Л. 

Егошина; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2018. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 

5. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социально- 
экономическими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Л. Порядина, С.А. 

Баркалов, Т.Г. Лихачева. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 262 c. —

978-5- 89040-564- 7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55054.html 
 

6.3 Нормативные правовые документы и иная правовая информация 
 
1. Конституция Российской Федерации. 
 

6.4 Интернет-ресурсы 
 
1. Дафт Ричард. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2011 [on-line]. Метод доступа: 

http://socioline.ru/pages/richard-l-daft-menedzhment-skachat-knigu  
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. М.: "Academia", 1999. Метод доступа: 

http://www.inozemtsev.ru/titles5.shtml?book=8  
3. Долгин А. Б. Экономика символического обмена. М.: Инфра-М, 2006. [on-

line]. Метод доступа: http://www.artpragmatica.ru/book/in/pic/Dolgin.pdf  
4. Кастельс, М. Информационная эпоха. - М., ГУ ВШЭ, 2000. [on-line]. Метод 

доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php  
5. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования / Пер. с англ. 

М.: Весь Мир, 1997. Гл. 9. Контент-анализ (http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_09.html) 

http://www.iprbookshop.ru/81604.html
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6. Пайн Дж. Б., Гилмор Дж. Х. Экономика впечатлений: работа – это театр, а 

каждый бизнес – сцена. – М.: Вильямс, 2005. [on-line]. Метод доступа: 

http://lib.rus.ec/b/95960/read#t2  
7. Саракко С., Робинсон Г., Боммиреддипалли В. Анализ текстов социальных 

медиа при помощи InfoSphere BigInsights (http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/bd-
socialmediabiginsights/). 

8. Neuliep, James W. Intercultural communication: a contextual approach. - London; 
Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publications, 2009.  

9. Kaser O., Lemire D. Tag-Cloud Drawing: Algorithms for Cloud Visualization 
(http://www2007.org/workshops/paper_12.pdf). 

10. Lee, B., Riche, N., Karlson, A., and Carpendale, S. SparkClouds: Visualizing 
Trends in Tag Clouds URL http://research.microsoft.com/en-
us/um/people/nath/docs/sparkclouds_infovis2010.pdf).  

  
6.5 Иные источники 

 
1. Бородавкина Н.Ю. Разработка рациональных управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ю. Бородавкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007. — 154 c.— 978-5- 88874-776- 6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3161.html 
2. Вебер М. Политика как призвание и как профессия. - Вебер М. Избранные 

произведения. М, Прогресс, 1990, (стр. 570 - 575). [on-line]. Метод доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000304/st000.shtml 
3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - Вебер М. Избранные 

произведения. М, Прогресс, 1990, (стр. 44 - 273). [on-line]. Метод доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000297/st000.shtml 
4. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. - Вебер М. Избранное. 

Образ общества. М, Юрист, 1994, (стр. 57 - 59, 71-72). [on-line]. Метод доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebobr/02.php 
5. Винер Н. Кибернетика и общество. М. - ИЛ, 1958. [on-line]. Метод доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/viner/index.php 
6. Дункан Д.. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки 

основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер с англ. - М.: Дело, 1996. 

С. [on-line]. Метод доступа: http://www.shturmuy.ru/files/45b0b41721fd1.pdf  
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; укомплектована 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 
Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

http://www2007.org/workshops/paper_12.pdf
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Информационные справочные системы и ресурсы 
 

1. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
3. Lexis Nexis Academic (Lexis Uni) https://lexisnexis.com/ 
4. ЭБС «Мобильная библиотека ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 
5. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 
6. Информационная справочная система Консультант 

Плюс http://www.consultant.ru/  
7. Информационная справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 
8. Профессиональная база данных Scopus https://www.scopus.com/  
9. Профессиональная база 

данных Web of Science (WoS) https://webofknowledge.com/  
10. Интерфакс СПАРК. Экономическая статистика по регионам http://www.spark-

interfax.ru/ru/statistics 
11. База данных исследований Московского института социально-культурных 

программ http://miscp.ru/ 
12. Мировые практики Smart City: открытая база 

знаний https://ict.moscow/projects/smart-cities/ 
13. Атлас культурных ресурсов и учреждений культуры Российской Федерации 

https://www.culture.ru/atlas/russia 
14. База статистических данных сферы культуры европейских стран 

https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php  
 

Технические и программные средства обучения 
 
 Для обеспечения преподавания дисциплины используется набор 

демонстрационного оборудования:  
1. Ноутбук (Windows 8.1 или 10) с программным обеспечением LibreOffice и (или) 

моноблок (Win 8.1) с программным обеспечением Office Standart; 
2. Проектор. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://webofknowledge.com/
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
http://miscp.ru/
https://ict.moscow/projects/smart-cities/
https://www.culture.ru/atlas/russia
https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php

