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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: овладение студентами методологическими основами теории социологии 

безопасности как инструмента устойчивого развития и обеспечения 

национальной безопасности российского общества 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В Социология безопасности относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер и 

наименование тем 

и/или 

разделов/тем 

Содержание дисциплины 

Объем дисциплины  

(академические часы) 

Контактная работа  

СРО ЗЛТ ПЗ ЛР 

Тема 1. 

Социология 

безопасности. 

Структурно-функционалистская и 

конструктивистская социологические 

парадигмы. Социология безопасности в рамках 

8 2  6 

Код и наименование 

компетенции выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

ПК-5 - Способен 

разрабатывать 

аналитические записки и 

предложения, экспертные 

заключения и рекомендации 

по решению социальных 

проблем, согласованию 

интересов социальных 

групп и общностей на 

основе инновационных 

подходов 

ПК-5.2 - 

Анализирует, с 

помощью 

методов 

социологического 

исследования и 

предлагает 

решение 

социальных 

проблем развития 

общества, его 

сфер, институтов, 

процессов и 

социальных 

групп 

Знать: методологические основы теории социальной 

безопасности, основные методы проведения  

социологического исследования  

Уметь: разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения по решению социальных проблем на 

различных уровнях функционирования.  

Владеть: навыками проведения социологического 

исследования для  решение социальных проблем  

развития общества, его сфер, институтов, процессов и 

социальных групп. 
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Введение. структурно-функционалистского подхода: 

предмет, объект и структура социологии 

безопасности (классификация Кузнецова В.Н.). 

Социология безопасности в рамках 

конструкционизма: конструирование 

социальных проблем. 

Тема 2. Насилие, 

война и терроризм. 

Э. Дюркгейм успешно проверил 

предположение о том, что количество войн и 

самоубийств обратно пропорциональны друг 

другу. К. Маркс и Ф. Энгельс утверждали, что 

насилие является важным условием 

исторических изменений. М. Вебер 

рассматривал насилие как специфическое 

средство государства. Ч. Тилли анализирует 

государства прежде всего как «принудительные 

организации», обладающие абсолютной 

властью над определенной территорией. М. 

Манн рассматривает насилие в качестве одного 

из источников власти. Терроризм - одна из 

форм насилия, получившая широкое 

распространения в современном мире. 

4 3  6 

Тема 3. 

Архитектура 

мирового порядка. 

Начало 20 века ознаменовалось сменой старого 

капитализма, когда монополии начинают 

господствовать в экономике. Происходит 

слияние промышленного и банковского 

капитала. В.И. Ленин указывал, что 

преобладание финансового капитала над всеми 

остальными формами капитала означает 

господствующее положение рантье и 

финансовой олигархии. Международные 

картели делят между собой мировой рынок. И. 

Валлерстайн говорит о формировании Мир-

систем. Современная мирэкономика – это 

капиталистическая мирэкономика. Роль 

квазимонополий в циклическом колебании 

мирэкономики. Современная геополитическая 

гегемония. 

4 3  6 

Тема 4. 

Государство 

благосостояния. 

История 

социального 

государства. 

Два подхода к анализу социальной политики. 

Системный / структуралистский подход 

стремится уловить целостную логику развития, 

сосредоточен на функциональных 

предпосылках воспроизводства общества и 

экономики, нацелен на подчеркивание кросс-

национальных сходств. Индустриальная логика 

появления социального государства. 

Институциональный / акторно-

ориентированный: рынок не работает без 

государства, соответственно, социальная 

политика – это условие реинтеграции 

социального в экономику. 

4 4  6 

Тема 5. 

Чрезвычайное 

положение в 

Теория К. Шмитта. Исключительный случай 

актуализирует вопрос о субъекте суверенитета 

и вопрос о суверенитете вообще. Сущность 

4 4  5 
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современном 

государстве. 

государственного суверенитета - это не 

властная монополия принуждения, а монополия 

решения. Диктатура в римском смысле. Теория 

Дж. Агамбена. Чрезвычайное положение - 

порождение современного государства. ЧП 

выполняет важную функцию в обеспечении 

безопасности государства. Негри и Хардт 

использовали понятие ЧП в своей теории об 

империи. 

Тема 6. Мэри 

Дуглас: чистота и 

опасность. 

Основываясь на теории Э. Дюркгейма, Мэри 

Дуглас утверждает, что в кризисных ситуациях 

индивиды принимают решения о жизни и 

смерти не самостоятельно. Кто спасется, а кто 

умрет, определяют институты. 

Индивидуальные логические рассуждения не 

способны решать подобные задачи.  Ответ 

кажется правильным, только если он 

поддерживается институциональным 

мышлением, которое уже протекает в 

сознаниях индивидов, когда они пытаются 

принять решение. Ритуалы, связанные с чистым 

и нечистым, создают единство опыта. 

Посредством их вырабатываются и публично 

демонстрируются символические образцы. 

Внутри этих образцов увязываются 

несвязанные элементы и бессвязный опыт 

приобретает значение. 

4 4  5 

Тема 7. Природные 

аномалии и 

катастрофы. 

Природные аномалии и техногенные 

катастрофы до сих пор исключены из 

мейнстрима российской и мировой социологии. 

Социология катастроф развивалась в основном 

в рамках прикладных исследований, что 

становилось барьером для теоретических 

инноваций. Эта ситуация меняется, о чем 

свидетельствует критика традиционных 

способов концептуализации и объяснения 

бедствий; большее признание 

конструктивистских формулировок; готовность 

признать, что бедствия сопровождаются как 

социальной солидарностью, так и социальными 

конфликтами; и признание значимости 

взаимодействия бедствий и риска с полом, 

классом и другими осями неравенства. 

4 4  5 

Тема 8. 

Безопасность в 

информационном 

обществе 

Мультимодальные массмедиа, интерактивные и 

горизонтальные сети коммуникации, 

возникающие вокруг Интернета и 

беспроводной коммуникации, обуславливают 

специфичность форм и процессов 

социализирующей коммуникации в сетевом 

обществе. Горизонтальные сети делают 

возможным подъем массовой 

самокоммуникации, увеличивающей 

автономию коммуницирующих субъектов в 

4 4  5 
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отношении к коммуникационным корпорациям 

в силу того, что пользователи становятся как 

отправителями, так и получателями сообщений. 

Социальная динамика, формирующаяся вокруг 

сетей, действует в направлении постепенного 

исчезновения общества как стабильной 

социальной формы организации. Возникающее 

сетевое государство характеризуется 

разделением суверенитета и ответственности 

между разными государствами на разных 

уровнях правления, подвижностью 

управленческих процедур и большим 

разнообразием пространственно-временных 

отношений между правительством и 

гражданами по сравнению с предшествующей 

формой национального государства. 

Контроль: 0 

Всего по дисциплине:  36 28 0 44 

 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Рекомендуемая литература  
Библиографическое описание издания (автор, 

заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) 
Электронные ресурсы 

Верещагина, А. В. Социология безопасности : 

учебник / А. В. Верещагина, С. И. Самыгин, Н. Х. 

Гафиатулина [и др.] ; под ред. Ю. Г. Волкова. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 264 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=361798  

Маргулян, Яков Аронович. Основы социального 

государства : учебное пособие для вузов / Я. А. 

Маргулян. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 

2022. 178 с. 

https://urait.ru/bcode/490697 

 

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства 
 

-  7-Zip 

-  LibreOffice 

-  ОС Альт образование 10 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=361798
https://urait.ru/bcode/490697
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5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и 

современных профессиональных баз данных (СПБД) 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 

Наименование учебных аудиторий, перечень Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

Ауд. 410 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

191002, г. Санкт-

Петербург, 

Кузнечный пер., д. 

№ Наименование СПБД/ ИСС 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4. База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5. 
База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary 

www.oecd-ilibrary.org  

6. 
Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

7. 
Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ 

или www.garant.ru) 

8. 
Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

9. Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

10. Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

11. 
Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – 

www.znanium.com  

12. Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

http://www.grebennikon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.znanium.com/
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промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным 

комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная мебель на 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,трибуна 1 шт., доска меловая 

1 шт., шкаф метеллический, тумба м/мМоноблок Acer Aspire Z1811 в компл.: i5 

2400s/4Gb/1Tб - 1шт., Мультимедийный проектор  Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

9/27, лит. А 

Ауд. 706 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным 

комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная мебель на 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая 1 шт., 

Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 1WY58EA, 

Мультимедийный проектор LG PF1500G.  Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-

наглядные пособия. 

191002, г. Санкт-

Петербург, 

Кузнечный пер., д. 

9/27, лит. А 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 

ознакомиться со следующими документами:  

− учебно-методической документацией;  

− локальными нормативными актами, регламентирующими 

основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

− графиком консультаций сотрудников профессорско-

преподавательского состава. 

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и 

систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях 

семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в 

части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего 

изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является 

эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную 

нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса. 

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется 

возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-
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преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному 

в графике консультаций. 

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть 

направлена на формирование:  

− фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и 

естественнонаучного познания; 

− базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и 

заявленной профессиональной области, формирующих целевую и 

профессиональную основу для подготовки кадров; 

− профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение 

потребностей рынка труда; 

− индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора 

профессиональных компетенций дополняющих компетентностную 

модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные 

профессиональные специализированные области знаний, определяемые 

представителями рынка труда; 

− метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, 

анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, 

межкультурное взаимодействие. 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет 

обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск 

альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  
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– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 
 
 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.2 Темы письменных работ 
  

 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.3 Контрольные точки 
 

Номер контрольной 

точки 

Тип контрольной 

точки 

Способ проведения Номера тем 

1 Тест с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем 

1-4 

2 Проектно-

аналитическая работа 

письменно 5-8 

3 Текущий контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем 

1-8 

 

1.4 Другие объекты оценивания 
 

 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.5 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Наименования самостоятельной работы Номера тем 

Выполнение домашних заданий 1-8 

 

1.6 Шкала оценивания результата 

 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.  

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине 

используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся: 

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет, итоговый 
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результат формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в 

таблице: 

Баллы Оценка 
<55 Незачет 

>=55 Зачет 

 

Шкала оценивания результата 

2 (балл до 54)  Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию не выполнены.  

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или 

это плагиат.  

3 (балл 55-69)  Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых, к заданию выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал 

понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84)  Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. 

Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек 

зрения.  

5 (балл 85-100)  Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию выполнены.  

Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, 

структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован 

творческий подход.  

 

 




