


 

 



1.Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Цель учебной дисциплины «Анализ данных в социологии»– формирование у студентов 
необходимой квалификации для проведения социологического анализа качественных и 
количественных характеристик социальных фактов, явлений и процессов. 

 

Задачи: 

- рассмотреть основные математико-статистические методы обработки и анализа 
социологической информации с использованием компьютерных технологий; 

- сформировать у студентов умения применять данные методы для решения 
прикладных социологических задач; 

- изучить особенности анализа и обработки данных как этапа в рамках 
классического социологического исследования; 

- овладеть навыками применения основных математико-статистических методов 
анализа социологической информации; 

- ознакомить студентов с особенностями использования данных методов в 
социологическом исследовании; 

- ознакомить с компьютерными пакетами по обработке и анализу 
социологической информации и освоить основные функции. 

 

Результаты обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенций 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

(модулю) 
ОПК-3 способностью понимать и 

использовать в профессиональной и 
общественной деятельности 

современное сочетание 
инновационного и традиционного, 
социально-исторического и 
повседневно-прагматического, 
социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и 
феноменологического 

Знать: 

- современные 
методологические, 
методические, 
организационно-

технические и процедурные 
аспекты организации и 
проведения 
социологических 
исследований; социальной 
и исследовательской 
практики;  
- структуры и виды 
нечисловых (качественных) 

ОПК-12 способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью и 
научной объективностью 



ОПК-4 способность использовать в 
профессиональной деятельности 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин, в 
том числе медицины, применять 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

данных;  
- существующие 
непараметрические методы 
оценки взаимосвязи 
качественных явлений;  
- экспертные методы и 
область их применения в 
анализе нечисловой 
информации. 
Уметь: 

- собирать и обрабатывать 
данные с помощью 
непараметрических 
статистических методов;  
- выбирать 
инструментальные средства 
для обработки данных в 
соответствии с 
поставленной задачей;  
- собирать, анализировать и 
интерпретировать 
необходимую информацию, 
содержащую  
качественные переменные;  
- оценивать эффективность 
и важность получаемых 
результатов. Владеть: 

- основными положениями 
и методами социологии при 
решении 
профессиональных задач, 
способностью 
анализировать социально-

значимые проблемы и 
процессы; 
- умениями применения 
статистических методов 
сбора и обработки 
нечисловой 
социологической 
информации; 
- навыками сбора и 
обработки необходимых 
данных с помощью 

ОПК-13 способность использовать основные 
положения и методы гуманитарных и 
социально-экономических наук при 
решении профессиональных задач 

ОПК-14 способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки 
по основам социологической теории 
и методам социологического 
исследования 

ПК-1 способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в различных областях 
социологии и решать их с помощью 
современных исследовательских 
методов с использованием 
новейшего отечественного и 
зарубежного опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий 

ПК-2 способность участвовать в 
составлении и оформлении 
профессиональной научно-

технической документации, научных 
отчетов, представлять результаты 
социологических исследований с 
учетом особенностей потенциальной 
аудитории 

ПК-4 способностью обрабатывать и 
анализировать данные для 
подготовки аналитических решений, 
экспертных заключений и 
рекомендаций 



ПК-7 способность использовать базовые 
теоретические знания, практические 
навыки и умения для участия в 
научных и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической и 
консалтинговой деятельности 

непараметрических  
методов;  
- навыками 
формулирования и оценки 
гипотез;  
- навыками выявления 
закономерностей в 
развитии качественных 
переменных,  
характеризующих 
различные социально-

экономические процессы. 

ПК-8 способность использовать методы 
сбора, обработки и интерпретации 
комплексной социальной 
информации для решения 
организационно-управленческих 
задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной сферы 
деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Анализ данных в социологии» включена в число 
дисциплин базовой части профессионального цикла ООП ВПО.  
 

 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

 

Изучение учебной дисциплины «Анализ данных в социологии» логически 
следует и опирается на базовое знание студентами таких логически предшествующих 
учебных дисциплин, как «Введение в профессию "Социология"», «Теория вероятностей 
и математическая статистика», «Демография», «Психология», «Методы прикладной 
статистики для социологов», «Социология», «История социологии», «Теория 
измерения», «Анализ данных в социологии», «Информатика в социологии», «Основы 
применения статистических программ в социологических исследованиях». 
 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: 

 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении учебной дисциплины 
«Анализ данных в социологии», необходимы как предшествующие для освоения 
компетенций, формируемых в результате изучения таких учебных дисциплин, как 
«Статистический анализ нечисловой информации», «Многомерный статистический 
анализ данных в социологических исследованиях», а также производственной и 
преддипломных практик и подготовки дипломной работы 

 



 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 
академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 
самостоятельную работу студента 

Таблица 3.1. 
 

 

 

 

 

 

Зачетные 
единицы  
 

Всего 
часов 

 

Форма обучения  
 

 

О 

 

З 

Очная  Заочная 

Семестр № 5 Семестр № 5 

Общая трудоемкость 4,0 144 144 Количество часов на вид работы: 
Виды учебной работы, из них: 
Аудиторные занятия (всего) 54 8 

В том числе: 
Лекции 18 4 

Практические занятия 18 2 

Семинарские занятия 18 2 

Самостоятельная работа (всего) 90 136 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 
экзамен экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам(темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1.  Разделы(темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела, 
темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
  

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
  

Вс
ег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания анализа данных в социологии 

Тема 1.1. 
Социологические теории 
как парадигмы анализа, 
объяснения и 
интерпретации данных: 
позитивистская 
(натуралистическая) 
модель объяснения, 
структурно- 

2 2 2 3 14 
2 

  15 17 

Тема 1.2.  2 2 2 10 14  2 15 15 



Наименование раздела, 
темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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Социологическое 
измерение как составная 
часть анализа и основные 
процедуры анализа 
данных. Априорная 
модель изучаемого 
явления. 

Тема 1.3. 
Описательная 
статистика.Описательный 
и объяснительный анализ 
данных, одномерный и 
двумерный анализ 
данных. 

2 2 2 

10 

14  

15 

15 

Тема 1.4. Анализ 
характера «поведения» 
признака. Матрица 
«объект-признак» как 
основной вид 
социологических данных 
и основные цели ее 
анализа. 

2 2 2 

10 

14  

15 

17 

Итого по разделу 8 8 8 40 56 2  2 60 64 

Раздел 2. Основные виды анализа данных в социологии 

Тема 2.1. Анализ 
номинальных данных. 
Анализ связей типа 
«признак-признак». 

2 2 2 

10 

14 

2 

 

2 

15 

17 

Тема 2.2. Анализ связей 
типа «группа 
альтернатив-группа 
альтернатив». 

2 2 2 

10 

14  

15 

17 

Тема 2.3. Анализ 
связей типа «признак-

группа признаков».. 
2 2 2 

10 

14  

15 

15 

Тема 2.4. Методы 
одномерного 
шкалирования в русле 
тестовой традиции. 

2 2 2 

10 

14  

15 

15 

Тема 2.5. Язык анализа 
данных. Логика 2 2 2 

10 
14  

15 
15 



Наименование раздела, 
темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
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типологического анализа. 

Итого по разделу: 10 10 10 50 70 2  2 76 80 

Всего за семестр: 18 18 18 90 144 4  2 136 144 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 
 

 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание разделов 
дисциплины 

Содержание семинарских 
занятий 

 Кол-во 
часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания анализа данных в социологии 

Тема 1.1. 
Социологические теории 
как парадигмы анализа, 
объяснения и 
интерпретации данных: 
позитивистская 
(натуралистическая) 
модель объяснения, 
структурно- 

Счет. Положительные 
рациональные числа. 
Отрицательные рациональные 
числа. Ирриациональные 
числа. Изобретение цифр. 
Социальные практики 
измерения. 
Метрическая система. 
Международная система 
единиц. 

Семинарское 
занятие №1  
1. Практики 
измерения в 
досовременную 
эпоху. 
2. Измерение в Новое 
время. 

2 0/2 

Тема 1.2.  
Социологическое 
измерение как составная 
часть анализа и основные 
процедуры анализа 
данных. Априорная 
модель изучаемого 
явления. 

Теория вероятности. 
Метрология.принципы 
физических измерений. 
Концептуальный подход к 
измерению. Измерение как 
эмпирический, теоретический 
и эмпирически-

математический методы. 

Семинарское 
занятие №2 
1. Научные основы 
теории измерений. 
2. Подходы к 
сущности измерения. 

2 2 

Тема 1.3. Непригодность для  Семинарское 4  



Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание разделов 
дисциплины 

Содержание семинарских 
занятий 

 Кол-во 
часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Описательная 
статистика.Описательный 
и объяснительный анализ 
данных, одномерный и 
двумерный анализ 
данных. 

 

социологии  "классического"  
понимания измерения, 
основанного на 
предположении  о 
существовании единицы 
измерения. 
Понятие признака.  
Установочные и оценочные 
шкалы. Общие представления 
о  номинальных, порядковых, 
интервальных шкалах. 

занятие №3 
1. Установочные и 
оценочные шкалы 

2. Формирование 
представлений о 
признаке в 
социологии 

 

 

Тема 1.4. Анализ 
характера «поведения» 
признака. Матрица 
«объект-признак» как 
основной вид 
социологических данных 
и основные цели ее 
анализа. 

Обострение необходимости 
решения проблем,  
возникающих  при  анкетных 
опросах, обусловленное 
массовостью таких опросов.       
"Мягкие" и "жесткие" 
("качественные" и  
"количественные") методы 
сбора данных. Коллизия между 
"мягкими" и "жесткими" 
методами сбора данных как 
основное противоречие, 
приведшее к получению 
многочисленных результатов, 
связанных с измерением в 
социологии. 

Семинарское 
занятие №4 
1. «Мягкая» и 
«жесткая» стратегии 
измерения. 
2. Кризис измерения. 
3. Интерпретация 
исходных данных. 
4. Измерение как 
моделирование 
реальности. 
5. Методологические 
аспекты применения 
математики в 
социологии. 

2  

Раздел 2. Раздел 2. Основные виды анализа данных в социологии 



Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание разделов 
дисциплины 

Содержание семинарских 
занятий 

 Кол-во 
часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Тема 2.1. Анализ 
номинальных данных. 
Анализ связей типа 
«признак-признак». 

Описание техники получения  
шкалы. Формирование 
суждений. Предъявляемые к 
ним требования. Построение  
оценочной шкалы как первый 
этап построения искомой  
установочной  шкалы. Роль и 
смысл репрезентативности и 
однородности  множества  
судей. Форма и цель их опроса. 
Принципы определения весов 
суждений и выделения тех   из 
них, которые будут служить 
основанием для  строящейся 
шкалы. Анализ используемых 
при реализации метода 
предположений о  восприятии 
респондентом разных 
суждений. Геометрическая 
модель  шкалы. Тип 
получающейся шкалы.  

Семинарское 
занятие №5 
1. Основные цели 
одномерного 
шкалирования. 
2. Этапы построения 
шкалы Терстоуна. 
3. Модельные 
представления. 

2 2/0 

Тема 2.2. Анализ связей 
типа «группа 
альтернатив-группа 
альтернатив». 

Метод парных сравнений как 
метод  сбора  данных.   
Модели Терстоуна. Анализ 
содержательного смысла 
предположений о "поведении"  
респондента:  "плюрализм"  
мнения респондента о каждом 
рассматриваемом объекте, 
предположение о 
нормальности 
соответствующего 
распределения и трактовка его 
характеристик, соотношение 
распределений, отвечающих 
разным респондентам и 
объектам.  
BTL-модели.  Общий вид 
простейших  предположений и 
их содержательный смысл.  

Семинарское 
занятие №6 
1. ПС как метод 
сбора данных. 
2. Модели 
Терстоуна. 
3. BTL-модели 
парных сравнений. 

2  



Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание разделов 
дисциплины 

Содержание семинарских 
занятий 

 Кол-во 
часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Тема 2.3. Анализ 
связей типа «признак-

группа признаков».. 

Главный принцип построения 
тестов:  наблюдаемые 
переменные, отвечающие 
одной латентной, должны быть 
связаны. Эта связь объясняется 
действием латентной 
переменной. Факторный 
анализ как формализация 
теории тестов, его 
принципиальная схема.  
Построение социологических 
индексов  как  наиболее  часто 
использующийся социологами 
способ измерения латентной 
переменной. Вопросы, 
встающие при построении 
индексов:  существование 
одномерного континуума; 
выбор наблюдаемых признаков 
для  агрегации их в индекс, 
определение вида зависимости 
индекса от агрегируемых 
признаков,  определение  
уровня  измерения  индекса 
(уровень измерения пока 
понимается интуитивно). 

Семинарское 
занятие №7 
1. Взаимоотношение 
социологии и 
психологии. 
2. Принципы 
факторного анализа. 
3. Социологические 
индексы. 

2  

Тема 2.4. Методы 
одномерного 
шкалирования в русле 
тестовой традиции. 

Измерение установки методом 
Лайкерта. Вид наблюдаемых  
признаков. Способы получения 
ответов на поставленные выше 
вопросы. Вид  критерия 
согласованности ответов на 
вопросы анкеты. Его смысл и 
роль. 
Шкалограммный анализ 
Гуттмана. Вид наблюдаемых 
признаков. Способы получения 
ответов на поставленные выше 
вопросы. Приведение матрицы 
к диагональному виду. Его 
смысл и роль. Возможность 
типологий вопросов и 
респондентов.  Их смысл. 

Семинарское 
занятие №8 
1. Шкала Лайкерта. 
2. Шкалограмма 
Гуттмана. 

2  



Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание разделов 
дисциплины 

Содержание семинарских 
занятий 

 Кол-во 
часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Тема 2.5. Язык анализа 
данных. Логика 
типологического анализа. 

Основные понятия ЛСА в его 
простейшем варианте (одна  
номинальная латентная 
переменная с заданным числом 
значений, дихотомические 
вопросы в анкете). Формальная  
постановка  задачи, решаемой 
с помощью ЛСА ("вход" и 
"выход"). Принципы 
построения уравнений для 
нахождения латентных 
вероятностей. Проблема 
интерпретации результатов 
анализа, связь найденных 
вероятностей с сущностью 
искомой латентной 
переменной. Определение  
вероятности попадания 
респондента с заданным 
набором  ответов в тот или 
иной латентный класс. 
Основные пути обобщения 
модели,  первоначально 
предложенной Лазарсфельдом. 

Семинарское 
занятие № 9 

1. Простейший 

вариант ЛСА. 
2. Модельные 
предположения ЛСА. 

2  

 

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие признака и проблема его измерения.  Неадекватность традиционной 

интерпретации значений  признака.  Проблема его существования. 
2. Понятия латентной и наблюдаемой  переменной.  Проблема их соотнесения в 

социологии. 
3. "Мягкие" и "жесткие" методы сбора данных. Их  достоинства и недостатки  
4. Теория шкалирования как попытка совместить положительные стороны 

"мягкого" и "жесткого" подходов. 
5. Основные цели методов одномерного шкалирования. 
6. Понятие модели  восприятия  респондентом  предлагаемых ему объектов 

(суждений). Рассмотрение  введения  такой  модели как своеобразного подхода к 
"смягчению" процесса сбора данных 

7. Измерение установки методом Терстоуна: этапы  процесса  
8. Геометрическая модель, "заложенная" в методе Терстоуна измерения 

установки. 



9. "Цена" получения интервальной шкалы при измерении  установки методом 
Терстоуна. 

10. Сбор данных методом парных сравнений. Его  преимущества и недостатки по 
сравнению с методами прямых оценок  объектов.  

11. Свойства матрицы парных сравнений (полученной от  одного респондента). 
Причины их нарушения.  Способы  преодоления этих нарушений. 

12. Модель Терстоуна парных  сравнений:  предположения  о характере  
восприятия   респондентами   шкалируемых   объектов  

13. Модель Терстоуна парных сравнений: алгоритм получения искомых 
шкальных оценок  

14. BTL-модели  парных   сравнений   (краткое   описание) 
15. Проблемы построения индексов  
16. Измерение установки методом Лайкерта.  Роль  критерия согласованности 

ответов  
17. Шкалограммный анализ Гуттмана. Решение  проблемы  существования 

латентной переменной и выбора системы  информативных признаков  
18. Общее представление о  проективной  технике 

19. Общее представление  о  семантическом  дифференциале: психологические 
предпосылки, лежащие в его  основе;  процедуры сбора и анализа данных; факторы, 
определяющие восприятие  респондентом исследуемых понятий  

20. Задачи, решаемые с помощью техники семантического дифференциала. 
21. Основные принципы латентно-структурного анализа: постановка задачи 

22. Основные принципы латентно-структурного анализа:  соотношения, 
позволяющие получить  описание  латентных  классов; интерпретация латентной 
переменной. 

23. Основные принципы латентно-структурного анализа:  соотношения, 
позволяющие отнести конкретного респондента  к  латентному классу  

24. Одномерное  развертывание:  решаемые  задачи;  модель восприятия 
респондентом предлагаемых ему  объектов;  процедура построения шкалы; свойства 
построенной шкалы  

25. Эмпирическая и числовая системы с отношениями.  Понятие гомоморфизма 
между ними  

26. Определение  шкалы  и  ее  допустимых  преобразований 

27. Основные типы шкал, использующихся в социологии.  Отвечающие им 
допустимые преобразования. Основные отношения между шкальными значениями, 
остающиеся инвариантными при допустимых преобразованиях этих значений 

28. Основные задачи репрезентационной  теории  измерений. Формальная 
адекватность математического метода.  Цель  построения интервальной шкалы 

29. Недостаточность  формализма  репрезентационной  теории измерений для  
решения   проблемы   измерения   в   социологии 

30. Шкалы, промежуточные между номинальной и  порядковой. 
"Неполноценный" порядок (частичное упорядочение, нарушение условия 
транзитивности)       

31. Типология шкал Кумбса по процедурам опроса и  моделям поведения 
респондентов. 

32. Типология шкал Кумбса по упорядочению объектов и расстояний между 
ними                            

33. Нечисловые измерения в социологии  
34. Достоинства и недостатки номинальных шкал по  сравнению со шкалами 

более высокого типа  
35. Экстенсивные и интенсивные величины в социологии  
36.  Проблема   надежности   социологического   измерения 



5.2. Перечень основной учебной литературы 

 

1. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. – М.: NOTA BENE, 
1999. 

2. Толстова Ю.Н. Теория измерения в социологии: курс лекций. – М.: КДУ, 
2007. 

3. Шалупенко В.В. Измерение в социологии: Вопросы истории, теории, 
методики и техники одномерного шкалирования. - М.: ВУ, 2007. 

 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования.  Учебное пособие 
для вузов. Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургского университета, 1998 

2. Кулаков А.П. Измерение в социологии. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. 
3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М.: Добросвет, 

2008. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». 

http://i-soc.com.ua/institute/ - Сайт Института социологии НАНУ (доступ к 
электронной библиотеке института и архиву журнала «Социология: теория, методы, 
маркетинг»). 

http://www.twirpx.com/ - «Все для студента», большая электронная база учебных 
материалов и первоисточников. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Использование электронных учебных пособий. 
 

8.Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций 

 

8.1. Виды промежуточной аттестации. 
 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности 
элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим 
объединением оценок и проводится в форме устного опроса (фронтальный, 
индивидуальный, комплексный), письменной проверки (ответы на вопросы, тестовые 
задания), включая задания для самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена 
позволяет оценить уровень сформированности компетенций и осуществляется в 
устной форме. 

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 
 

 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 

http://ecsocman.hse.ru/
http://i-soc.com.ua/institute/
http://www.twirpx.com/


деятельность. 
 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки 
по традиционной шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 
 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и 
шкалы ECTS 

 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

A 90-100 

 

«Отлично» 

отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

B 80-89 

 

 

 

 

«Хорошо» 

 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок 

(до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок  
(до 15%) 

D 70-74 
 

 

«Удовлетворительно» 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

 

 

 

«Неудовлетворительно»  
 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
 

8.3. Критерии оценки работы студента. 
 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 
оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе 
текущей учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, 
правильно выполненных студентом во время выполнения задания: 

- 90-100% – «5», 

- 75-89% – «4», 

- 60-74% – «3», 

- менее 60% – «2». 

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 
выставляется отдельно. 

Оценка «5» ставится за ответ, который: показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы; демонстрирует владение терминологическим аппаратом, умение объяснять 
сущность явлений и процессов,, делать выводы и обобщения, давать 



аргументированные ответы, приводить примеры; показывает свободное владение 
монологической речью, является логичным и последовательным.  

Оценка «4» ставится за ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1–2 ошибки или неточности в ответе, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится за ответ, если  студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий;не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится за ответ, если  студент обнаруживает незнание большей 
части соответствующего вопроса изучаемой темы, допускает ошибки в формулировке 
определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1  Реферат  

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

Темы рефератов  

2  
Доклад, 
сообщение  

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 
сообщений  

3  Тест  

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося  

Фонд тестовых 
заданий  

 

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности 



 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов осуществляется на 
семинарских занятиях, а также в ходе контрольных работ по итогам изучения группы 
тем. Оценивание осуществляет преподаватель, проводящий семинарские занятия. 
Студентам предоставляется базовое учебное пособие, содержащее материалы, 
выносимые на рассмотрение на лекциях и семинарских занятиях. Планы семинаров и 
база контрольных заданий доводятся до сведения студентов заранее. Обработка 
материалов заданий и оглашение результатов текущего оценивания возлагается на 
преподавателя, проводящего семинарские занятия. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения студентами основных 
положений лекционного материала и материала, обработанного ими во время 
самостоятельной работы; предусматривает оценивание успеваемости студентов во 
время аудиторных (семинарских, индивидуальных) занятий и выполнения ими 
отдельных индивидуальных, контрольных заданий (написание рефератов, 
тематических или информационно-научных сообщений и т.д.).  

При текущем контроле оценивается: уровень овладения учебным материалом, 
приобретенных знаний, навыков и умений, активность и добросовестность работы 
студентов на семинарских занятиях, результаты выполнения ими индивидуальных 
заданий, качество и полнота подготовленных студентами рефератов или тематических 
сообщений. Основными видами (средствами) текущего контроля является экспресс-

опрос (или «фронтальный» опрос), который осуществляется в начале каждого 
семинарского занятия в течение 5 - 7 минут. Студенты устно отвечают на 
поставленный преподавателем вопрос, который формулируется в виде существенной 
проблемы конкретного содержательного модуля. Оценка по экспресс-опросу 
учитывается при выставлении общей оценки работы студента на семинарском занятии; 
опрос студентов по основным вопросам семинарского занятия; проверка во внеучебное 
время или во время спланированных индивидуальных занятий по отработке студентом 
материалов за пропущенные им аудиторные занятия (лекции или семинарское занятие); 
проверка отработанных учебных материалов студентов, которые занимаются по 
индивидуальному плану обучения.  

Промежуточная аттестация предусматривает проведение зачета. 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Методические рекомендации к организации 

самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа является важным элементом всей системы подготовки в 
высшем учебном заведении и оказывает содействие лучшему усвоению и 
эффективному овладению учебного материала. К самостоятельной работе принадлежат 
такие виды работ, которые студенты выполняют во время подготовки к аудиторным 
занятиям, в процессе подготовки индивидуальных заданий, поисковой или научно-

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа может выполняться 
студентами без участия преподавателя или с его участием во время консультационных 
занятий. 

Самостоятельная работа студентов-заочников является основной формой 
овладения знаниями по дисциплине. 



По дисциплине рекомендуются такие виды самостоятельной работы: 
- самостоятельное изучение и углубленная обработка определенных разделов и 

отдельных вопросов тем; 
- изучение материала лекций по конспектам, учебникам и специальной 

литературе; 
- выполнение домашних заданий (составление конспекта, словаря, поиск 

литературы по теме) при подготовке к семинарскому занятию; 
- выполнение индивидуальных заданий (аннотирование научных статей, 

написание рефератов и т.п.); 
- выполнение творческих заданий (написание научных статей, проведение 

социологических исследований); 
- подготовка к модульному тестированию. 
Целью самостоятельной работы является углубление, обобщение, 

систематизация полученных на лекциях опорных знаний. Во время самостоятельной 
работы студент должен усвоить специальную терминологию дисциплины, записывая 
толкование терминов в специальный словарь.  

Для достижения цели студентам необходимо овладеть и использовать разные 
формы работы: самостоятельное изучение рекомендованной литературы и ее 
осмысления; составление конспектов лекций, подготовка докладов, рефератов к 
семинарским занятиям; подготовка индивидуальных заданий и др.   

По каждому тематическому разделу курса студенту необходимо составить 
конспект по основным вопросам, которые рассматриваются на лекциях и семинарах. 

Подготовку к семестровому контролю студенту необходимо осуществлять в 
полном соответствии с рабочей программой.  

 Самостоятельная работа студентов над усвоением учебного материала из 
конкретной дисциплины может выполняться в библиотеке, учебных кабинетных и 
лабораториях, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа предусматривает подготовку описаний, докладов, 
рефератов, работу с аутентічними текстами религиозных вероучений, письменные 
ответы на вопрос, складывание конспекта, планов лекций, семинарских занятий, тестов. 

Самостоятельная работа студентов проводится в форме подготовки докладов, 
презентаций, эссе, включает в себя разработку проектов и технических заданий 
социологических исследований, подготовку к участию в диспутах, экспертных опросах, 
фокус-группах, проведение анкетных опросов, контент-анализа, а также подготовку 
портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа студентов рассчитана на углубление и конкретизацию 
знаний и навыков, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий. 
Самостоятельная работа студентов связана с повторением материалов лекций, 
изучению специальной литературы для подготовки к семинарским занятиям.  

В ходе самостоятельной работы студенты используют методические указания по 
подготовке к семинарам, где указаны темы и планы семинарских занятий, основная и 
дополнительная литература, а также вопросы для самопроверки и самоконтроля. 

Подготовка к семинарским занятиям должна начинаться с повторения студентом 
темы соответствующей лекции. Далее следует перейти к изучению основной 
литературы (2-3 наименования). Углублению знаний по отдельным аспектам 
рассматриваемой темы, а также для написания рефератов, подготовки к дискуссиям 



будет способствовать изучение дополнительной литературы (отдельные монографии, 
статьи). 

Качество проведения семинарских существенно зависит от уровня 
подготовленности студентов.  

В высшей школе практикуются семинары трех типов : 

а)  семинар, который имеет основной целью углубленное изучение ряда 
вопросов, тематически связанных с учебными программами; 

б) итоговый семинар по базовым разделам дисциплины или из одной 
дисциплины; 

в) семинар исследовательского типа по тематике из отдельных проблем науки 
для углубленной их разработки - спецсеминар или научный семинар. 

В зависимости от типа семинарского занятия студентам необходимо четко 
осознавать его цель, знать специфику организации разных видов деятельности и 
учитывать требования к подготовке и проведению. 

Виды деятельности : развернутая беседа, доклад, дискуссия, «мозговой 
штурм», защита проектов, парная работа, решение проблемных заданий, конференция и 
тому подобное. 

Развернутая беседа. Главная цель этого вида деятельности заключается в 
приобретении студентами знаний фактического программного материала, 
формирования умений использовать собственные знания, связывая их с будущей 
профессиональной деятельностью. Развернутая беседа предусматривает разделение 
темы на небольшие по объему, но органично связанные между собой вопросы, которые 
имеют познавательный характер или в виде проблемного задания. Выполнение одного 
задания является основой для выполнения следующего. Это дает возможность 
привлечь к обсуждению максимум студентов. Студенты-слушатели могут выступать с 
уточнениями и дополнениями.  

Доклад. Этот вид деятельности нуждается основательной подготовки студентов 
с использованием значительного количества дополнительной литературы. Его цель - 

формирование умений самостоятельной проработки информации, развитие 
коммуникативных умений и навыков у студентов. Да, студенты-докладчики 
последовательно должны изложить собственные мнения по предложенным вопросам, 
аргументировать их весомыми фактами, иллюстрировать убедительными примерами. 
Студенты-слушатели должны внимательно слушать, чтобы быть готовыми к 
дополнениям, подтверждая или спростовуючи изложено. При этом для активизации 
деятельности студентам-слушателям следует складывать план и делать короткие 
записи с целью дальнейшего рецензирования доклада за таким планом:  

- Отражено(коротко сказать, что именно) ли все существенное?  
- Сумел ли студент прибавить что-то к учебнику, конспекту? Если так, то 

что именно?  
- Насколько последовательно, логично изложен материал?  
- Весомыми ли были аргументы?  
- Верно сделанный вывод ли?  
- Какой уровень коммуникативной компетентности?  
Кроме того, студент-докладчик и его оппоненты должны руководствоваться 

определенными требованиями к ответам: четкость, полнота и точность изложения 
материала на основе первоисточников и дополнительной литературы; ілюстрування 



примерами, фактами, цифрами; завершение ответа логическим выводом; изложение 
литературным языком; контакт виступаючого с аудиторией и тому подобное. Оппонент 
внимательно слушает ответы, дополняет их, уточняет непонятные места, выражает 
собственное мнение, оценивает ответ студента-докладчика. Потом выступают 
студенты-слушатели и преподаватель подводит итоги.  

Дискуссия. Этот вид деятельности предусматривает четко, конкретно 
сформулированную тему и привлечение к работе всей группы. Цель заключается в 
формировании умений и навыков организовывать и вести дискуссию, в развитии 
критического мышления и воспитании уважения к собеседникам. Вопрос для 
обсуждения должны содержать явные и скрытые противоречия, что побуждает 
студентов мыслить, спорить, доводить собственную точку зрения. Диспутом руководит 
преподаватель.  

Дискуссия содержит вступление, непосредственно саму дискуссию и подведение 
итогов. Студент-докладчик актуализирует проблему и предлагает определенные 
направления ее рассмотрения, которое предусматривает дополнение, полемику, 
обсуждение. При этом в освещении вопросы могут быть разные взгляды, разная оценка 
явлений, событий. Преподаватель направляет дискуссию в нужном направлении, 
объясняет все положения, факты и явления. Помогать ему могут студенты-ассистенты. 

«Мозговой штурм». Этот вид деятельности направлен на формирование 
познавательной активности студентов, развитие умений делового общения. 
Обсуждение вопросов начинается с выступления студента, которое за несколько минут 
должно предложить собственное средство их решения. Предложенные студентом идеи 
в ограниченное время обдумываются всеми участниками семинара. Потом выступает 
другой студент и предлагает другую идею или развивает предыдущую. Этот вид 
деятельности позволяет каждому его участнику выражать собственные мнения.  

Все участники «мозгового штурма» должны придерживаться таких правил:  
- не допускать критику суждений, предложений, тезисов в момент 

генерирования идей;  
- стимулировать генерирование большого количества идей за короткий 

промежуток времени;  
- постановка задачи должна быть четкой и понятной для всех.  
После генерации идей фиксируются все решения, предложения, высказывания, 

группируются все идеи по содержанию и назначением и тому подобное. Потом 
критикуются предложенные идеи, определяются реальные предложения, выделяют те 
решения, которые требуют конструктивного разрабатывания.  

Защита проектов. Этот вид деятельности предусматривает единственную 
тематику проекта, которая может быть предложена преподавателем или самими 
студентами. Результаты проектов должны быть соответственно оформленными, а 
именно: презентация, видеофильм, альбом и тому подобное. 

Проект может быть личностный, парный или групповой. Тип проекта - 

исследовательский, творческий, игровой, информационный, практико-

ориентированный и тому подобное. Проектная деятельность предусматривает: 
подготовку, планирование, сбор информации, анализ, представление и оценку 
результатов.  

В учебной дисциплине может применяться разработка проектов 
социологических исследований, ориентированных на проблемное поле будущей 



профессиональной деятельности. В таком случае проект может носить характер 
проекта заказа для социрологической службы. 

Парная работа. Этот вид организации учебной деятельности, при котором 
ставятся определенные задания для двух студентов так, чтобы каждый из них мог 
выполнить определенную его часть индивидуально в ходе межличностного общения.  

Конференция. Это самый сложный вид деятельности, который предусматривает 
основе и дополнительные вопросы. Студенты загодя распределяют их между собой из 
учитывания индивидуальных возможностей, добирают литературу, ищут 
дополнительные материалы из темы, консультируются индивидуально или в группах с 
преподавателем. Главная цель конференции заключается в создании условий для 
самореализации каждого студента, который сам руководит процессом учебы. Кроме 
того такой вид деятельности формирует у студентов умение и навыки к осуществлению 
научно-исследовательской работы. 

При изучении учебной дисциплины предусматривается возможность участия 
студентов в студенческих конференциях и организация проведения мини-проектов 
социологических исследований. В таком случае на занятии будет своего рода 
«тренинг» выступления на конференции. Такой вид работы не является обязательным и 
организовывается по мере необходимости. 

Во время занятия одни студенты выступают с докладами и сообщениями, а 
другие дополняют их выступления, ставят им вопрос, участвуют в дискуссии. 
Преподаватель направляет обсуждение докладов проблемными вопросами, привлекает 
к обмену мыслей, дискуссии.  

Проведение семинаров разных типов в комбинированной форме с 
использованием разных видов деятельности позволяет закрепить учебный материал, 
систематизировать знание, реализовать разносторонние возможности студентов, 
содействует развитию морально-волевых качеств и тому подобное. 

Подготовка студентов к разным типам семинарских занятий предусматривает 
три формы:  

- все студенты готовят сообщение по основным вопросам; 
- каждый студент готовит доклад на определенную тему; 
- студент самостоятельно готовит доклад творческого характера, который 

содержит элементы исследовательского характера. 
Студенты самостоятельно выбирают форму подготовки к занятию, которое 

свидетельствует не только об уровне их знаний и ступней выполнения самостоятельной 
работы, но и их отношение к учебе. 

Подготовка к семинару осуществляется в несколько этапов: 

- прослушивание лекции по теме семинара; 
- проработка рекомендованной литературы; 
- изучение основного понятийно-терминологического аппарата темы; 
- складывание текста выступления(план, тезисы, доклад) или написания 

реферата; 
- выполнение заданий для самостоятельной работы, разноуровневых 

упражнений и подготовка аргументов для обсуждения проблемных ситуаций; 
- выполнение творческих заданий (по желанию студентов); 
- подготовка устных ответов на тестовые задания и контрольные вопросы 

для самопроверки усвоения учебного материала; 



- непосредственное участие в проведении семинара. 
Рекомендации при подготовке выступления к семинарскому занятию: 
- внимательно загодя проработать вопрос для обсуждения за темой 

семинарского занятия; 
- отбирая материал для выступления, нужно учитывать его ценность, 

информативность; 
- избегать перечисления фактов, поскольку нагромождение деталей 

препятствует убедительно выстраивать доведение, раскрыть внутренние связки между 
явлениями; 

- форма изложения материала должна быть четкой, литературно 
грамотной, но без дословных книжных высказываний, содержать  собственные 
аргументированные мнения на основе критического осмысления материала из разных 
источников; 

- выступление должно содержать вступление, аргументированное 
освещение вопроса, обобщения и выводы. 

Каждое семинарское занятие предусматривает обязательный контроль за 
учебно-познавательной деятельностью студентов в соответствии с распределением 
баллов в действующей системе оценивания. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой 
дляосуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Осуществление образовательного процесса по учебной дисциплине 
предполагает наличие следующей материально-технической базы: 

- библиотечный фонд основной и дополнительной литературы по дисциплине; 
- аудитории, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к учебным аудиториям образовательного учреждения высшего 
профессионального образования; 

- компьютерная техника и мультимедийное оборудование; 
- рабочее место для организации самостоятельной работы студента в 

компьютерном классе или в читальном зале библиотеки с выходом в Интернет. 
 



 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

[Названиедисциплины] 
дисциплина 

[Код и наименование направления подготовки/специальности/профиль] 
направление подготовки/специальность 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 

УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от  №   

 дата    

   
   

 

 

 


