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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Измерение в социологии» относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 учебного плана направления 39.03.01 Социология 

(профиль «Социология экономики и управления»). Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. Учебным планом 

предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том числе 12 час. с 

использованием методов активного обучения),  практические занятия (36  

час., в том числе 12 час. с использованием методов активного обучения) и 

самостоятельная работа студента в объеме 54 час., из них 24 часа отводится 

на контроль самостоятельной работы студентов. Дисциплина реализуется на 

3 курсе в 6 семестре при очной форме обучения. В качестве формы 

отчетности по дисциплине предусмотрен зачет. Учебным планом 

предусмотрено выполнение курсовой работы по дисциплине в 6 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Основной целью преподавания дисциплины «Измерение в социологии» 

является формирование у студентов целостного представления о современных 

методах измерения в социологии.  

Задачи освоения дисциплины: 

  сформировать у студентов представление о возможностях современ-

ных методов измерения в социологии;  

  сформировать навыки владения современными методами измерений 

при проведении социологических исследований; 

  дать представление об основных методиках количественного и каче-

ственного (проективного) измерения;  

  рассмотреть способы управления и преобразования с использованием 

методов измерения; 

  сформировать практические навыки работы в области адаптации со-

временных методов измерения применительно к объекту изучения.  



Для успешного изучения дисциплины «Измерение в социологии» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

  способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде (УК-3); 

  способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

  способность к социологическому анализу и научному объяснению со-

циальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, под-

ходов (ОПК-2). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Измерение в социологии» входит в блок 1 ОПОП, является 

обязательной дисциплиной. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Математика», «Общая 

социология», «Анализ информации в программе «SPSS», «Количественные 

методы социологического исследования».  

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

ОПК-3 Способность при-

нимать участие в социо-

логическом исследовании 

на всех этапах его прове-

дения 

 

Знает 
методологию и современные методы социологи-

ческих исследований 

Умеет 

разрабатывать и проводить исследования по диа-

гностике, оценке, оптимизации социальных пока-

зателей, процессов и отношений 

Владеет 

опытом проведения эмпирических исследований, 

выработанным в процессе реализации НИР, спо-

собностью оценивать качество исследований в 

своей предметной области 

 

ПК-2 Способность эф-

фективно использовать 
Знает 

цели, задачи и структуру социологического ис-

следования, его основные теоретические и прак-



методологические и ме-

тодические социологиче-

ские подходы при прове-

дении социологических 

измерений, в социальном 

прогнозировании и про-

ектировании, участвовать 

в составлении и оформ-

лении профессиональных 

научных отчетов 

тические элементы; основные методы и техноло-

гии анализа социально-гуманитарной информа-

ции; основные правила и принципы составления 

сопутствующих документов 

 

Умеет 

формулировать и концептуализировать проблему 

исследования и вырабатывать его важнейшие эм-

пирические показатели; самостоятельно планиро-

вать исследовательский проект, составлять про-

грамму его реализации; анализировать получен-

ную информацию, составлять аналитические от-

чёты и другие необходимые документы 

Владеет 

навыками организации, планирования и осу-

ществления различных исследовательских проек-

тов; знаниями основных методов анализа инфор-

мации; навыками полевых исследований, навыка-

ми составления документов по результатам про-

ведённых исследований 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Измерение в социологии» применяются следующие методы активного / 

интерактивного обучения: проблемная лекция, решение кейсов, подготовка и 

выполнение расчетно-графических заданий (работ). 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

(18 ч., в том числе 12 ч. с использованием методов активного обучения) 

 

Раздел I. Основные теоретические понятия измерений в социологии 

(6 часов) 

Тема 1. Понятие измерения в научной деятельности (2 часа)  

Основные подходы к измерению в современной науке. Представление 

количественных данных. Аддитивность. Изоморфизм. Конструктивный под-

ход. Международные индексы и рейтинги: методологии составления индек-

сов.  

Тема 2. Основные принципы измерения в социологии (2 часа с ис-

пользованием методов активного обучения – проблемная лекция)   

Этапы измерения. Способы проверки процедуры первичного измерения 

на надежность. Правильность измерения. Обоснованность измерения. Пря-



мое и косвенное измерение. Понятия и признаки измерения. Операционали-

зация измерения. Модель изучения свойств объекта.    

Тема 3. Общая характеристика шкал (2 часа с использованием ме-

тодов активного обучения – проблемная лекция)  

Понятие шкалы. Абсолютная шкала. Шкала отношений. Шкала разно-

стей. Шкала интервалов (интервальная линейка). Шкала порядка (порядко-

вая, ранговая шкала). Номинальная шкала (шкала наименований, шкала клас-

сификации). 

Раздел II. Шкалирование и ранжирование в социологии (12 часов) 

Тема 4. Шкалограммный анализ Луи Гуттмана (2 часа)  

С помощью этого типа шкалы определяют установку человека, его го-

товность к оценке какого либо объекта. Чтобы измерить это состояние, необ-

ходимо сформировать множество определенных суждений или высказыва-

ний. Этапы построения шкалы Луи Гуттмана. 1 этап. Набираются суждения, 

определенным образом упорядоченные. В этой совокупности есть два типа 

суждений: позитивные и негативные. 2 этап. Проводится пилотажное иссле-

дование. Респондентам предлагается отметить согласие или несогласие с 

суждениями. Подсчитывается число баллов, балл дается за согласие с сужде-

нием первого типа и несогласием с суждением второго. 3 этап. Проверка ка-

чества шкалы.  

Тема 5. Шкала Луи Терстоуна (2 часа с использованием методов ак-

тивного обучения – проблемная лекция)  

Метод равнокажущихся интервалов. Этапы построения шкалы. 1 этап. 

Формирование с помощью экспертов совокупности суждений. В роли экс-

пертов выступает некоторая часть объекта исследования. Перед ними ставит-

ся задача «придумывания» суждений, согласие / несогласие с которыми как-

то говорит об отношении людей к изучаемому социальному явлению. Суж-

дения должны быть самыми разными, начиная от одной крайности и закан-

чивая другой. Число суждений обычно колеблется от 20 до 30, а число экс-

пертов от 30 до 40. Каждое суждение социолог записывает на отдельную 



карточку с соответствующим порядковым номером. 2 этап. Деление сужде-

ний на группы. Нужно разложить суждения на отдельные группы, оптималь-

ное число которых должно быть от 11 до 7. Чем больше экспертов участвуют 

в процессе деления суждений на группы, тем лучше. Суждения раскладыва-

ются от негативного отношения к социальному явлению через нейтральное 

до позитивного. При этом экспертам говорят, чтобы они представили себе 

ситуацию, когда расстояние между группами одинаково. Для фиксации ре-

зультатов деления каждый эксперт заполняет таблицу, в которой каждое 

суждение получает номер соответствующей группы. 3 этап. Анализ едино-

душия экспертов по отношению к суждениям. Каждое суждение рассматри-

вается в отдельности, чтобы оценить степень единодушия экспертов по от-

ношению к суждению. Для каждого суждения подсчитываем число экспер-

тов, отнесших суждение к определенной группе, относительную частоту в %, 

накопленную частоту, медиану и квартильный размах. 4 этап. Отбор «каче-

ственных» суждений в шкалу. Реально отбор происходит следующим обра-

зом. Сначала выбираем группу суждений со значением медианы «около 1» и 

сравниваем их квартильные размахи. Отбираем суждения с минимальными 

квартильными размахами для включения в искомую шкалу. 

Тема 6. Шкала Эмори Богардуса (2 часа с использованием методов 

активного обучения – проблемная лекция) 

Шкала социальной дистанции. Порядковая шкала с семью градациями 

для измерения социальной установки. Пример шкалы: Какие взаимоотноше-

ния с русскими для Вас приемлемы?  

1. Брачные отношения  

2. Личная дружба  

3. Быть соседями  

4. Быть коллегами по работе  

5. Быть жителями одного города, поселка, села  

6. Быть гражданами одного государства  

7. Быть гражданами разных государств  



Максимально хорошее отношение будет равно семи для случая прием-

лемости всех видов взаимоотношений.  

Тема 7. Шкала Рэнсиса Лейкерта (2 часа)  

Латентная переменная и построение индекса. Метод суммарных оценок. 

Построение индекса в форме таблицы «кафетерий».  

Тема 8. Процедура ранжирования (2 часа с использованием методов 

активного обучения – проблемная лекция)  

Объекты ранжирования. Основание ранжирования. Связанные ранги. 

Прямое ранжирование. Метод парных сравнений. Сравнение моделей ранжи-

рования.  

Тема 9. Проективные методы (2 часа с использованием методов ак-

тивного обучения – проблемная лекция) 

Семантический дифференциал. Метод неоконченных предложений. Тест 

двадцати «Я».  

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия  

(36 ч., в том числе 12 ч. с использованием методов активного обучения) 

Занятие 1. Социальные индикаторы (6 часов) 

1. Привести примеры социальных индикаторов. 

2. Провести этапы измерения. 

Занятие 2. Изучение свойств социальных объектов (6 часов, из них 2 

часа с использованием методов активного обучения – кейс-стади)  

1. Эмпирические индикаторы. 

2. Типы шкал. 

3. Придумать по два эмпирических индикатора на каждый тип шкалы. 

Занятие 3. Использование шкалы Гуттмана (6 часов, из них 2 часа с 

использованием методов активного обучения – кейс-стади) 

1. Придумайте пример использования шкалы Гуттмана (для случая 6-8 

суждений и 10-12 респондентов).  



2. Подсчитайте коэффициент воспроизводимости.  

3. Исключите плохо «работающие» суждения и пересчитайте коэффи-

циент воспроизводимости. 

Занятие 4. Использование шкалы Луи Терстоуна (6 часов, из них 2 

часа с использованием методов активного обучения – РГР) 

1. Придумайте для измерения социальную установку.  

2. Сформировать исходную совокупность суждений (не менее 20).  

3. Провести экспертный опрос.  

4. Определить графически медиану и квартильный размах по каждому 

суждению.  

5. Провести анализ того, почему те или иные суждения имеют относи-

тельно большой квартильный размах.  

6. Построить шкалу Луи Терстоуна. 

Занятие 5. Использование шкалы Богардуса (4 часа, из них 2 часа с 

использованием методов активного обучения – РГР) 

Сформулируйте вопрос по аналогии со шкалой Богардуса, варианты от-

ветов на который имеют иерархическую соподчиненность. 

Занятие 6. Ранжирование в социологии (4 часа, из них 2 часа с ис-

пользованием методов активного обучения – РГР) 

1. Составьте список объектов ранжирования. (5-7 объектов).  

2. Провести прямое ранжирование.  

3. Применить метод парных сравнений Терстоуна.  

4. Проверить выполнение условия транзитивности.  

5. Сравнить результаты двух приемов ранжирования, провести анализ 

несовпадений и попытаться дать этому объяснение.  

6. Когда и при каких условиях лучше тот или иной способ ранжирова-

ния. 

Занятие 7. Использование проективных методов в социологии (4 ча-

са, из них 2 часа с использованием методов активного обучения – РГР) 



1. Сравнить три объекта (понятия, изображения), оценив их по шести 

шкалам. Эти шкалы выбрать так, чтобы они относились к двум раз-

ным факторам из трех (сила, активность, отношение). Провести ана-

лиз близости объектов в двухмерном пространстве факторов. Резуль-

тат изобразить графически.  

2. Придумать 2-3 неоконченных предложения для изучения социально-

го явления. Выделить элементарные обоснования. Объединить их в 

элементы. Попытаться выделить похожих между собой респонден-

тов.  

3. Опросить по тесту двадцати «Я» несколько человек. Сделать выводы 

на основе данных.  

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Измерение в социологии» представлено в Приложении 1 и 

включает в себя: 

  план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

  характеристика заданий для самостоятельной работы студентов и ме-

тодические рекомендации по их выполнению; 

  требования к представлению и оформлению результатов самостоя-

тельной работы; 

  критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы 

дисциплины 

 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства – 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Лекционные 

занятия 1-4, 

практические   

занятия 1-3 

ОПК-3  

 

Знает  Конспект 

(ПР-7),  собе-

седование 

(УО-1), эссе 

итоговое те-

стирование 

(ПР-1) – тесто-

вые задания 



(ПР-3) 

 

 

№№ 1-15, во-

просы к зачету 

№№ 1-4 

Умеет  собеседова-

ние (УО-1), 

анализ кейсов 

(ПР-11), рас-

четно-гра-

фические ра-

боты (ПР-12), 

эссе (ПР-3)  

вопросы к за-

чету №№ 5-9 

Владеет  собеседова-

ние (УО-1), 

анализ кей-

сов, (ПР-11), 

расчетно-гра-

фические ра-

боты (ПР-12), 

эссе (ПР-3)  

 

 

вопросы к за-

чету №№ 10-12 

2 Лекционные за-

нятия 5-9, прак-

тические занятия 

4-7 

ПК-2  

Знает  Конспект 

(ПР-7),  собе-

седование 

(УО-1), эссе 

(ПР-3) 

 

 

итоговое те-

стирование 

(ПР-1) – тесто-

вые задания 

№№ 16-25, во-

просы к зачету 

№№ 13-15 

Умеет  собеседова-

ние (УО-1), 

анализ кей-

сов, (ПР-11), 

расчетно-гра-

фические ра-

боты (ПР-12), 

эссе (ПР-3)  

вопросы к за-

чету №№ 16-18 

Владеет  собеседова-

ние (УО-1), 

анализ кей-

сов, (ПР-11), 

расчетно-гра-

фические ра-

боты (ПР-12), 

эссе (ПР-3) 

вопросы к за-

чету №№ 19-24 

 

Контрольные и методические материалы, а также критерии и показате-

ли, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Приложении 2. 



 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Добреньков, В.И. Методология и методика социологического иссле-

дования [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, Альма Ма-

тер, 2016. — 539 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60089.html.  

2. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследо-

вания: учебник для бакалавров /  Г.И. Климантова, Е.М. Черняк,  А.А. Ще-

горцов . – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 256 c. Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24752  

3. Костылева, Н.В. Информационное обеспечение управленческой дея-

тельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Костылева, Ю.А. 

Мальцева, Д.В. Шкурин. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 148 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69601.html.  

4. Лазарева, А.Ю. Количественные методы социологического исследо-

вания [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Лазарева А.Ю. 

– Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2015. – 60 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/55479.html. 

 

Дополнительная литература 

(электронные и печатные издания) 

  

1. Аверин, Ю.П. Теоретическое построение количественного 

социологического исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Аверин Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

http://www.iprbookshop.ru/60089.html
http://www.iprbookshop.ru/24752
http://www.iprbookshop.ru/69601.html
http://www.iprbookshop.ru/55479.html


Проект, 2015.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36752.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Киселёва, А.М. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учебное пособие / А.М. Киселёва — Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет, 2014. — 

240 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24888  

3. Новые идеи в социологии [Электронный ресурс]: монография / Ж.Т. 

Тощенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 479 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52671.html  

4.Толстова, Ю. Н. Математическая статистика для социологов: учебник / 

Ю. Н. Толстова. - М.: Юрайт, 2019. - 258 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/matematicheskaya-statistika-dlya-sociologov-

432869 

5.Хайтун, С. Д. Количественный анализ социальных явлений. Проблемы и 

перспективы / С. Д. Хайтун; отв. ред. Г. М. Идлис. – М.: Либроком, 2014. – 

277 с. – 7 экз. - Режим доступа из URL: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740842&theme=FEFU 

6.Методы и средства комплексного статистического анализа данных 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 484 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/814362 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Научная библиотека ДВФУ - 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU   

2. ЭБС ДВФУ - https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/   

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) / https://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. Электронная библиотечная система IPRBooks / http://www.iprbookshop.ru  

http://www.iprbookshop.ru/24888
http://www.iprbookshop.ru/52671.html
https://www.biblio-online.ru/book/matematicheskaya-statistika-dlya-sociologov-432869
https://www.biblio-online.ru/book/matematicheskaya-statistika-dlya-sociologov-432869
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740842&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


5. Электронная библиотечная система Znanium.com  / http://znanium.com/  

6. Электронная библиотека «Консультант студента» / 

http://www.studentlibrary.ru/  

7. Электронная библиотека Юрайт / https://www.biblio-online.ru/  

 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

Для проведения занятий по дисциплине «Измерение в социологии» 

требуется программное обеспечение SPSS Statistics 20.0 или более новых 

версий, а также программное обеспечение Microsoft Office Excel и Microsoft 

Office Word. Также необходимы мультимедийные средства индивидуального 

и коллективного пользования: система мультимедиа, компьютер, проектор.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

- Реквизиты подтверждающего документа Microsoft Office: номер 

лицензии Standard Enrollment 62820593. Дата окончания 2020-06-30. 

Родительская программа Campus 3 49231495. Торговый посредник: JSC 

«Softline Trade». Номер заказа торгового посредника: Tr000270647-18);  

- ESEТ NOD32 Secure Enterprise. Контракт с ООО «Софтлайн Проекты» 

№ ЭА-091-18 от 24.04.2018. Дата окончания 01.03.2019.  

- Договор на ПО SPSS Statistics Premium Campus Edition  № ЭА-442-15 

от 18.01.16г.  Лот 5.  Лицензия бессрочная. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации для подготовки к лекционным занятиям с 

использованием методов активного обучения (проблемная лекция) 

В ходе изучения дисциплины «Измерение в социологии» в рамках лекци-

онных занятий в качестве основной интерактивной формы обучения мы пред-

полагаем использовать проблемную лекцию.  

По своей природе проблемная лекция, в современном понимании – это 

коллективное мышление или беседа как поиск ответа на проблему. При ис-

http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.biblio-online.ru/


пользовании данного метода мыслительный поиск превращается в поиск кол-

лективный, где происходит обмен мнениями, предположениями, догадками, 

различными вариантами промежуточных решений, когда студенты ищут отве-

ты во взаимодействии и во взаимопомощи, активизируя мышление друг друга.  

Следует иметь в виду, что этот метод предполагает наличие у студентов 

определенного запаса знаний, представлений, понятий. При подготовке к бе-

седе преподаватель должен сформулировать основные и вспомогательные 

проблемные вопросы.  

Проблемные вопросы – это вопросы, ответ на которые не содержится ни 

в прежних знаниях студентов, ни в наличной предъявляемой информации 

(запись на доске, таблицы на стене и т.п.) и которые вызывают интеллекту-

альные затруднения у студентов. Проблемные вопросы содержат в себе еще 

не раскрытую проблему, область неизвестного, новые знания, для добывания 

которых необходимо какое-то интеллектуальное действие, определенный це-

ленаправленный мыслительный процесс. 

Важно правильно формулировать и задавать вопросы: 

  они должны быть логически связаны; 

  они должны соответствовать уровню подготовки магистрантов; 

  они не должны подсказывать ответ. 

Использование данного метода предполагает построение лекции как 

диалогического общения преподавателя со студентами. Во внутреннем диа-

логе студенты вместе с преподавателем ставят вопросы и отвечают на них 

или фиксируют вопросы в конспекте для последующего выяснения в ходе 

самостоятельных заданий, индивидуальной консультации с преподавателем 

или же обсуждения с другими студентами, а также на семинаре. 

 

Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении студентами под руководством 

преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- 



теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, 

опыта творческой деятельности  

В системе подготовки студентов практические занятия, являясь допол-

нением к лекционным курсам, позволяют приобретать и совершенствовать 

профессиональные компетенции. Содержание практических занятий и мето-

дика их проведения должны обеспечивать развитие творческой, научно-

исследовательской активности студента. В ходе их проведения создаются 

условия для развития научного мышления и аналитических умений и навы-

ков обучающихся. Практические занятия  позволяют проверить знания сту-

дентов, в связи с чем они выступают важным средством достаточно опера-

тивной обратной связи.  

Цели практических занятий: 

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

 обучение студентов практическим приемам и методам анализа теоре-

тических положений и концепций учебной дисциплины; 

 способствовать овладению навыками и умениями решения практиче-

ских задач в поле гендерных конфликтов на всех уровнях функционирования 

социальной реальности. 

При  подготовке к практическим занятиям необходимо придержи-

ваться  следующих рекомендаций. 

Планы практических занятий определяют круг важных проблем, теоре-

тическое понимание которых важно для их практического решения. Практи-

ческие занятия предназначены для самостоятельной проработки студентами 

ключевых проблем на основе активного привлечения как современной лите-

ратуры. 

Контрольные вопросы позволяют определить степень соответствия зна-

ний имеющимся требованиям. Использование контрольных вопросов и те-

стов облегчает усвоение теории, позволяет воспринимать учебную дисци-



плину как конкретную, практическую, рациональную науку, дает возмож-

ность эффективнее использовать время на занятиях. 

На практических занятиях по дисциплине «Измерения в социологии» 

применяются такие методы активного обучения, как практическое занятие – 

анализ кейсов, практическое занятие – подготовка и выполнение расчетно-

графических заданий.  

 

Практическое занятие – анализ кейсов 

В основе проведения данного вида практического занятия лежит анализ 

кейсов (ситуационных задач, проблемных заданий). Решение кейсов – это 

вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в рам-

ках решения конкретных проблем. Обучающимся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, содержащую в себе 

необходимую, но неполную информацию для решения. 

Кейсы, как правило, включают специальные проблемные задачи, для 

решения которых студенту необходимо проанализировать ситуацию, требу-

ющую актуализировать комплекс профессиональных знаний. Кейсы не могут 

иметь однозначно правильного ответа, но имеют наиболее правдоподобные. 

Очень важным при использовании кейсов при оценивании является не только 

само решение, сколько процесс его принятия и доказательства и доводы в его 

пользу, самостоятельность и ответственность студентов при решении. Реше-

ние кейсов может быть выполнено группой или индивидуально. 

Основные кейсы для анализа к практическим занятиям №№ 3-7 

Кейс-задача 1. Уровень доходов читателей газеты «Труд» измерен в 

следующей шкале: 

а) едва свожу концы с концами; 

б) ниже прожиточного уровня, но на еду в принципе хватает; 

в) на еду хватает, но покупка товаров длительного пользования затруд-

нительна; 



г) на еду и бытовые товары денег хватает, но дорогостоящие товары не 

под силу; 

д) финансовых проблем не испытываю. 

Вы хотите выявить взаимосвязь между уровнем дохода и тем, сколько 

раз в месяц респондент покупает газету «Труд» в палатке «Союзпечать», 

чтобы понять, имеет ли смысл размещать в газете агитационные материалы. 

Какую шкалу для этого Вы будете для этого использовать?  

Кейс-задача 2. Зрителей некоторой еженедельной аналитической про-

граммы можно разделить на 4 группы:  

а) те, кто не смотрит программу реже 1 раза в месяц;  

б) те, кто смотрит программу около 1 раза в месяц;  

в) те, кто смотрит программу еженедельно;  

г) те, кто не смотрит программу.  

В ходе исследования изучались однородные по многим параметрам зри-

тели, у которых с помощью F-шкалы Т. Адорно измерили степень авторитар-

ности их личности. Авторитарность личности была измерена у 120 респон-

дентов (по 30 в каждой группе).  

Распределение признака не похоже на нормальное. Можно ли считать, 

что частота просмотра еженедельной аналитической программы связана со 

степенью авторитарности личности зрителя? Для ответа на этот вопрос нуж-

но использовать специальный статистический критерий.  

Какое распределение имеет статистика этого критерия при верности ну-

левой гипотезы об отсутствии влияния?  

Кейс-задача 3. Вас интересует, как уровень доходов избирателей влияет 

на долю голосов, отданных за партию, которая заказала Вам проведение со-

циологического опроса и написание итогового отчета по его результатам. 

Уровень доходов избирателей измерен в следующей шкале (в скобках 

указано значение, соответствующее данной градации признака в массиве 

данных):  

а) едва свожу концы с концами (1)  



б) ниже прожиточного уровня, но на еду в принципе хватает (2)  

в) на еду хватает, но покупка товаров длительного пользования затруд-

нительна (3)  

г) на еду и бытовые товары денег хватает, но дорогостоящие товары не 

под силу (4)  

д) финансовых проблем не испытываю (5)  

Каким образом Вы будете решать эту задачу? 

Практическое занятие – подготовка и выполнение расчетно-

графической работы 

Расчетно-графическая работа (РГР) – это самостоятельное исследование 

студента. Выполняя РГР студент совершенствует основные компетенции, 

полученные в процессе изучения дисциплины «Измерения в социологии». 

Работая над РГР, студент получает умения и навыки, которые будут полез-

ными в будущем – при выполнении более сложных задач (курсовая работа, 

выпускная квалификационная работа и др.).  

Основной целью подготовки и выполнения РГР является систематизация, 

закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений и 

навыков студента, в том числе и с помощью специальных социологических 

программ.  

В качестве основных задач подготовки и выполнения расчетно-

графических работ выступают: 

  приобретение опыта работы с различными источниками информации, 

умение обобщать и анализировать научную информацию, вырабатывать 

собственное отношение к  проблеме; 

  выработка умения применять информационные и компьютерные 

технологии для решения прикладных задач в сфере социологии; 

  развитие навыков овладения специализированным программным 

обеспечением; 



  проведение глубокого анализа результатов собственных исследований 

и формирование содержательных выводов относительно качества 

полученных результатов. 

Примеры РГР для практического занятия 2 

РГР 1. Вам даны десять наблюдений. Постройте график нормальной ве-

роятностной бумаги и сделайте вывод о нормальности.  

10,40  

11,35  

14,60  

11,70  

12,15  

13,45  

14,10  

15,24  

16,15  

12,85 

РГР 2. Для посткоммунистических государств, куда вошли как государ-

ства бывшего СССР и Восточной Европы, так и Африки и Латинской Амери-

ки, зафиксированы 2 параметра:  

- уровень коррупции в настоящем (высокий, низкий); 

- технология выхода из старого режима (мирная передача власти, 

насильственная передача власти) 

Можно ли считать, что уровень коррупции в посткоммунистических 

странах связан с технологией инициирования демократического транзита?  

Проведите необходимые расчеты и сделайте аргументированный вывод.  

 Технология передачи власти 

мирная насильственная 

Уровень коррупции в настоящем высокий 11 28 

низкий 22 14 

РГР 3. Нужно ли летом заниматься? Для исследования отобраны студен-

ты, часть из которых занималась прошедшим летом, а другая часть – нет. У 

студентов измерены следующие показатели:  



- размер стипендии (с учетом надбавок за научную работу и участие в 

грантах) студентов, занимавшихся прошедшим летом; 

- размер стипендии (с учетом надбавок за научную работу и участие в 

грантах) студентов, не занимавшихся прошедшим летом.  

Нормальности распределения в массиве данных нет. Проведите необхо-

димые расчеты и дайте аргументированный ответ на вопрос: «Нужно ли ле-

том заниматься?». 

 

 

Студент Занимался ли летом? Стипендия 

1 0 2250 

2 0 1750 

3 0 2300 

4 0 2300 

5 0 4000 

6 0 1700 

7 1 5730 

8 1 9200 

9 1 7350 

10 1 8300 

11 1 9200 

12 1 1180 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса: лекционные и практические занятия по дисци-

плине проходят в аудиториях, оборудованных компьютерами типа Lenovo 

C360G-i34164G500UDK с лицензионными программами MicrosoftOffice 2010 

и аудиовизуальными средствами проектор Panasonic DLPProjectorPT-

D2110XE, плазма LG FLATRON M4716CCBAM4716CJ. Для выполнения са-

мостоятельной работы студенты в жилых корпусах ДВФУ обеспечены Wi-Fi. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, осна-



щенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки. 



 Приложение 1 
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Самостоятельная работа студентов по курсу 

«Измерение в социологии» (54 час.) 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 

соответствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует 

навыки исследовательской работы и ориентирует на умение применять тео-

ретические знания на практике. 

Содержание самостоятельной работы студентов включает: проработку 

лекций и подготовку к практическому занятию, подбор практического мате-

риала для выполнения расчетно-графических заданий и кейсов. Материалом 

для подготовки могут стать конспекты лекций, профессиональная литерату-

ра, учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов также включает написание и защиту 

эссе. 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоя-

тельной работы 

Примерные 

нормы вре-

мени на 

выполнение 

Форма контроля 

1.  1 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 1: 

подготовка к со-

беседованию 

2 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

2.  2 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 1: 

подготовка к со-

беседованию 

 

2 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

3.  3 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 1: 

подготовка к со-

беседованию 

 

2 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

4.  4 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 2: 

подготовка к со-

беседованию 

 

2 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 



5.  5 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 2: 

подготовка к со-

беседованию 

2 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

6.  6 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 2: 

подготовка к вы-

полнению РГР 

2 ч. Анализ и обсуждение выпол-

ненных студентами РГР в хо-

де практического занятия 

7.  7 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 3: 

подготовка к со-

беседованию 

2 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

8.  8 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 3: 

подготовка собе-

седованию 

2 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

9.  9 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 3: 

подготовка к ра-

боте с кейсами 

2 ч. Анализ и обсуждение прора-

ботанных студентами кейсов 

(проблемных ситуаций / за-

дач) в ходе практического за-

нятия 

10.  10 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 4: 

подготовка к со-

беседованию 

2 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

11. 11 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 4: 

подготовка к со-

беседованию 

2 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

12. 12 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 4: 

подготовка к ра-

боте с кейсами 

1 ч. Анализ и обсуждение прора-

ботанных студентами кейсов 

(проблемных ситуаций / за-

дач) в ходе практического за-

нятия 

13. 13 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 5: 

подготовка к со-

беседованию 

 

1 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

14. 14 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 5: 

подготовка к ра-

боте с кейсами 

  

1 ч. Анализ и обсуждение прора-

ботанных студентами кейсов 

(проблемных ситуаций / за-

дач) в ходе практического за-

нятия 



15. 15 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 6: 

подготовка к со-

беседованию 

1 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

16. 16 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 6: 

подготовка к ра-

боте с кейсами 

1 ч. Анализ и обсуждение прора-

ботанных студентами кейсов 

(проблемных ситуаций / за-

дач) в ходе практического за-

нятия 

17. 17 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 7: 

подготовка к со-

беседованию 

1 ч. Устный опрос (анализ и об-

суждение проработанных сту-

дентами вопросов  в ходе 

практического занятия) 

18. 18 нед. Подготовка к 

практическому 

занятию № 7: 

подготовка к ра-

боте с кейсами 

2 ч. Анализ и обсуждение прора-

ботанных студентами кейсов 

(проблемных ситуаций / за-

дач) в ходе практического за-

нятия 

19. Контроль СР Подготовка и за-

щита эссе 

24 ч. Проверка преподавателем 

текста эссе и его устная защи-

та в ходе практического заня-

тия или в часы консультаций 

ведущего преподавателя 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента по 

дисциплине «Измерение в социологии» предусматривает: 

 определение круга учебных вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 

 подбор необходимой учебной литературы, обязательной для прора-

ботки и изучения; 

 поиск дополнительной научной литературы, к которой студенты 

могут приобщаться при возникновении особой заинтересованности в кон-

кретной теме; 

 определение перечня контрольных вопросов, позволяющих студен-

там самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организацию консультаций преподавателя со студентами для разъ-

яснения вопросов, вызывающих у студентов затруднения при самостоятель-

ном освоении учебного материала. 



Дополнительной формой, в том числе и для контроля самостоятельной 

работы является подготовка эссе, выступающего продолжением аудиторных 

занятий и направленной на овладение практическими навыками по основным 

разделам дисциплины.  

Подготовка эссе  

Примерная тематика эссе 

1. Благотворительность в России: осведомленность населения. 

2. Диагностика коррупции в России. 

3. Механизмы и факторы миграционного поведения. 

4. Молодая интеллигенция России. 

5. Молодежь России: образ жизни и ценностные приоритеты. 

6. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов. 

7. Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе. 

8. Самосохранительное поведение как фактор здоровья. 

9. Свободное время и его показатели. 

10. Социально-экономические проблемы индивидуальной трудовой 

деятельности. 

11. Социальные последствия разводов. 

12. Социальные проблемы искусства и художественного творчества. 

13. Социальные проблемы семьи и быта. 

14. Экономические и социальные стратегии среднего класса. 

15. Уровень жизни и бедность городского населения. 

16. Жизненные траектории выпускников школ. 

17. Гражданская и политическая активность россиян. 

18. Основные проблемы в сфере межнациональных отношений. 

19. Оценка населением деятельности различных органов власти и 

политических институтов. 

20. Социальное самочувствие россиян. 

 

 



Методические указания к подготовке эссе 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с це-

лью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практиче-

ских навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Задачами написания эссе являются:  

  научить студента максимально верно передать мнения авторов, на ос-

нове работ которых студент пишет эссе по выбранной теме; 

  научить студента грамотно излагать свою позицию по анализируемой 

в эссе проблеме; 

  подготовить студента к дальнейшему участию в научно-практических 

конференциях, семинарах и конкурсах; 

  помочь студенту определиться с интересующей его темой, дальнейшее 

раскрытие которой возможно осуществить при написании курсовой работы 

или диплома; 

  уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

мнением того или иного автора по данной проблеме. 

Основные требования к содержанию эссе 

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может 

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 

анализ материалов из средств массовой информации и подробный разбор 

проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным 

анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.  

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие 

виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализи-

ровать информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать со-

бранную информацию по проблеме; представить проведенный анализ с соб-

ственными выводами и предложениями.  

Тему эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня и для 

каждого студента она должна быть индивидуальной (темы в одной группе 



совпадать не могут). Очень важной является первая консультация, когда сту-

дентов знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением 

плана.  

Структура эссе: 

1. Титульный лист. 

2. План (оглавление). 

3. Введение (постановка задачи, обзор литературы и краткая «приманка» 

в виде формулировки основных полученных в работе результатов).  

4. Гипотезы (формулируются и обосновываются гипотезы работы).  

5. Данные и используемые методы (описываются имеющиеся данные и 

используемые методы; выбор методов обосновывается). 

6. Результаты (в табличной форме представляются полученные резуль-

таты, а также предлагается их интерпретация). 

7. Обсуждение полученных результатов (описывается, в какой мере по-

лученные результаты соответствуют существующей литературе; обсуждают-

ся возможные причины расхождений; обсуждается устойчивость полученных 

результатов к изменению массива данных и изменению методов анализа).  

8. Заключение (формулируются выводы работы, обсуждаются теорети-

ческие следствия из полученных выводов, указываются возможные направ-

ления дальнейшего уточнения результатов). 

9. Список использованной литературы. 

Титульный лист является первой страницей и заполняется по принятым 

в ДВФУ правилам. Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора 

данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стили-

стически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 

который необходимо найти ответ в ходе исследования.  

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?  

2. Почему выбранная тема является важной в настоящий момент?  

3. Какие понятия будут вовлечены в рассуждения по теме?  



4. Есть ли необходимость в разделении темы на несколько составных 

частей?  

Таким образом, во вводной части автор определяет проблему и показы-

вает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методоло-

гии решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д.  

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические осно-

вы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, ис-

ходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 

В этом заключается основное содержание эссе и это представляет главную 

трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголов-

ки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рас-

суждения) предлагаемую аргументацию / анализ. В качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где 

это необходимо.  

Традиционно в научном познании анализ может проводиться с исполь-

зованием следующих категорий: причина – следствие, общее – особенное, 

форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. 

В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, под-

крепленное графическим или иллюстративным материалом. Следовательно, 

наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти отраже-

ние в подзаголовках), в пределах параграфа необходимо ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный способ построе-

ния любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения. Это помогает посмотреть на то, 

что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. При 

этом последовательность подзаголовков свидетельствует также о наличии 

или отсутствии логики в освещении темы эссе.  



Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой 

части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и 

точки зрения, привести основные аргументы «за» и «против» них, сформули-

ровать свою позицию и аргументировать ее.  

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные 

выводы по теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно подыто-

живает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления за-

ключения: повторение, иллюстрация, цитата, утверждение. Заключение мо-

жет содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указа-

ние на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими про-

блемами.  

В заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы и 

определено их приложение к практической области деятельности.  

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора и позволяющей су-

дить о степени фундаментальности данной работы. При составлении списка 

литературы в перечень включаются только те источники, которые действи-

тельно были использованы при подготовке эссе. 

Порядок сдачи эссе и его оценка 

Эссе необходимо представить до начала сессии. По результатам провер-

ки эссе делается заключение о допуске его к защите («работа допущена к за-

щите» или «работа к защите не допускается»). Эссе допускается к защите при 

условии соблюдения перечисленных выше требований. В том случае, если 

работа не отвечает предъявляемым требованиям (не раскрыта тема или от-

дельные вопросы, использован только один источник, изложение материала 

поверхностно, не сделаны выводы и т.д.), то она возвращается автору на до-

работку. Студент должен переделать эссе с учетом замечаний преподавателя 

и предоставить для проверки новый (исправленный) вариант. После получе-

ния положительного заключения предусматривается устная защита эссе.  



К защите студенту необходимо подготовить доклад продолжительно-

стью не более 5 минут. Доклад должен быть логичным, убедительным и 

обоснованным. Если у преподавателя возникают сомнения по отдельным ас-

пектам эссе, то он может задать дополнительные вопросы. Ответы на задава-

емые вопросы должны быть четкими, исчерпывающими и по существу во-

просов. По результатам защиты эссе студенту выставляется оценка «зачтено» 

(или «не зачтено») и делается заключение о допуске его к зачету.  

Критерии оценки эссе 

Зачтено (отлично) Данная оценка выставляется в том случае, если: 

- содержание работы соответствует выбранной теме; 

-  работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творче-

ский характер,  отличается определенной новизной; 

- дан обстоятельный анализ степени теоретического  исследова-

ния  проблемы, различных подходов к ее решению; 

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

логично; 

- теоретические положения органично сопряжены с практикой;   

- широко представлена библиография по теме работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и под-

крепляют его выводы;  

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 
Зачтено (хорошо) Данная оценка выставляется в том случае, если: 

- содержание   работы  в  целом соответствует  заданию; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

- основные положения работы раскрыты на достаточном теоре-

тическом и методологическом уровне; 

- теоретические положения сопряжены с практикой; 

- представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

- практические    рекомендации обоснованы; 

- составлена библиография по теме работы. 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Данная оценка выставляется в том случае, если: 

- имеет место определенное несоответствие  содержания работы 

заявленной теме; 

- исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличает-

ся  новизной,  теоретической  глубиной и аргументированно-

стью; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью; 

- в  работе  не полностью  использованы  необходимые  для рас-

крытия темы научная литература, материалы исследований; 

- теоретические  положения  слабо  увязаны  с практикой, прак-

тические рекомендации носят формальный бездоказательный 

характер. 



Незачтено  

(неудовлетворительно) 

Данная оценка выставляется в том случае, если: 

- содержание работы не соответствует теме; 

- работа содержит существенные теоретико-методологические 

ошибки и поверхностную аргументацию основных положений; 

- работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 

- предложения автора четко не сформулированы. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине «Анализ данных в программе «SPSS» 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

ОПК-3 Способность при-

нимать участие в социо-

логическом исследовании 

на всех этапах его прове-

дения 

 

Знает 
методологию и современные методы социологи-

ческих исследований 

Умеет 

разрабатывать и проводить исследования по диа-

гностике, оценке, оптимизации социальных пока-

зателей, процессов и отношений 

Владеет 

опытом проведения эмпирических исследований, 

выработанным в процессе реализации НИР, спо-

собностью оценивать качество исследований в 

своей предметной области 

 

ПК-2 Способность эф-

фективно использовать 

методологические и ме-

тодические социологиче-

ские подходы при прове-

дении социологических 

измерений, в социальном 

прогнозировании и про-

ектировании, участвовать 

в составлении и оформ-

лении профессиональных 

научных отчетов 

Знает 

цели, задачи и структуру социологического ис-

следования, его основные теоретические и прак-

тические элементы; основные методы и техноло-

гии анализа социально-гуманитарной информа-

ции; основные правила и принципы составления 

сопутствующих документов 

 

Умеет 

формулировать и концептуализировать проблему 

исследования и вырабатывать его важнейшие эм-

пирические показатели; самостоятельно планиро-

вать исследовательский проект, составлять про-

грамму его реализации; анализировать получен-

ную информацию, составлять аналитические от-

чёты и другие необходимые документы 

Владеет 

навыками организации, планирования и осу-

ществления различных исследовательских проек-

тов; знаниями основных методов анализа инфор-

мации; навыками полевых исследований, навыка-

ми составления документов по результатам про-

ведённых исследований 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы 

дисциплины 

 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства – 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Лекционные 

занятия 1-4, 

практические   

занятия 1-3 
ОПК-3  

 

Знает  Конспект 

(ПР-7),  собе-

седование 

(УО-1), эссе 

(ПР-3) 

 

 

итоговое те-

стирование (ПР-1) 

– тестовые зада-

ния №№ 1-15, во-

просы к зачету 

№№ 1-4 



Умеет  собеседова-

ние (УО-1), 

анализ кейсов 

(ПР-11), рас-

четно-гра-

фические ра-

боты (ПР-12), 

эссе (ПР-3)  

вопросы к зачету 

№№ 5-9 

Владеет  собеседова-

ние (УО-1), 

анализ кей-

сов, (ПР-11), 

расчетно-гра-

фические ра-

боты (ПР-12), 

эссе (ПР-3) 

вопросы к зачету 

№№ 10-12 

2 Лекционные за-

нятия 5-9, прак-

тические занятия 

4-7 

ПК-2  

Знает  Конспект 

(ПР-7),  собе-

седование 

(УО-1), эссе 

(ПР-3) 

 

 

итоговое те-

стирование (ПР-1) 

– тестовые зада-

ния №№ 16-25, 

вопросы к зачету 

№№ 13-15 

Умеет  собеседова-

ние (УО-1), 

анализ кей-

сов, (ПР-11), 

расчетно-гра-

фические ра-

боты (ПР-12), 

эссе (ПР-3)  

вопросы к зачету 

№№ 16-18 

Владеет  собеседова-

ние (УО-1), 

анализ кей-

сов, (ПР-11), 

расчетно-гра-

фические ра-

боты (ПР-12), 

эссе (ПР-3) 

вопросы к зачету 

№№ 19-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и формули-

ровка компе-

тенции 

Этапы формирования компетен-

ции 

критерии показатели 

ОПК-3 Спо-

собность при-

нимать уча-

стие в социо-

логическом 

исследовании 

на всех этапах 

его проведе-

ния 

 

Знает (по-

роговый 

уровень) 

методологию и 

современные 

методы социоло-

гических иссле-

дований 

Знание системы 

представлений о 

методологии и 

современных ме-

тодах социологи-

ческих исследо-

ваний 

- способность обоб-

щать профессиональ-

ные вопросы, связан-

ные с методологией и 

методикой социоло-

гического исследова-

ния;  

- способность дать 

определение ос-

новных понятий и со-

временных принципов 

работы социолога  

Умеет 

(продви-

нутый 

уровень) 

разрабатывать и 

проводить ис-

следования по 

диагностике, 

оценке, оптими-

зации социаль-

ных показателей, 

процессов и от-

ношений 

Сформированное 

умение разраба-

тывать и 

проводить иссле-

дования 

по диагностике, 

оценке, 

оптимизации со-

циальных 

показателей, про-

цессов и 

отношений  

   

- способность осу-

ществлять ситуа-

ционный анализ и 

сценарное планирова-

ние;  

- способность вы-

являть реальные про-

блемы и противоречия 

современной соци-

альной системы;  

 - способность форми-

ровать научный под-

ход к действиям в со-

циальной сфере; 

- способность прак-

тически осуществлять 

научные иссле-

дования, экспе-

риментальные работы 

в той или иной науч. 

сфере 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

опытом прове-

дения эмпириче-

ских исследова-

ний, выработан-

ным в процессе 

реализации НИР, 

способностью 

оценивать каче-

ство исследова-

ний в своей 

предметной об-

ласти 

Владение успеш-

ным систематизи-

рованным опытом  

проведения эмпи-

рических иссле-

дований в процес-

се реализации 

научных и прак-

тико-

ориентированных 

работ 

- способность са-

мостоятельного поис-

ка эффективных 

управленческих и 

научных решений;  

- способность к про-

фессиональной экс-

пертно-аналитической 

деятельности;  

- способность к по-

иску и обработке не-

обходимой ин-

формации для по-



следующего фор-

мирования управ-

ленческого решения 

ПК-2 Спо-

собность эф-

фективно ис-

пользовать 

методологи-

ческие и ме-

тодические 

социологиче-

ские подходы 

при проведе-

нии социоло-

гических из-

мерений, в 

социальном 

прогнозиро-

вании и про-

ектировании, 

участвовать в 

составлении и 

оформлении 

профессио-

нальных 

научных от-

четов 

 

Знает (по-

роговый 

уровень) 

цели, задачи и 

структуру каче-

ственного со-

циологического 

исследования, 

его основные 

теоретические и 

практические 

элементы; ос-

новные методы 

и технологии 

анализа соци-

ально-

гуманитарной 

информации; 

основные прави-

ла и принципы 

составления со-

путствующих 

документов 

Знание теорети-

ческих основ, по-

нятий и видов со-

циальных методов 

и технологий в 

контексте работы 

с различными ис-

точниками ин-

формации  

- способность вы-

делить теоретические 

основы в контексте 

различных источ-

ников информации; 

- способность дать 

определение ос-

новных методов и 

технологий с учетом 

сведений из различ-

ных источников 

Умеет 

(продви-

нутый 

уровень) 

формулировать 

и концептуали-

зировать про-

блему исследо-

вания и выраба-

тывать его важ-

нейшие эмпири-

ческие показате-

ли; самостоя-

тельно планиро-

вать исследова-

тельский проект, 

составлять про-

грамму его реа-

лизации; анали-

зировать полу-

ченную инфор-

мацию, состав-

лять аналитиче-

ские отчёты и 

другие необхо-

димые докумен-

ты 

Умение класси-

фицировать ос-

новные исследо-

вательские и про-

ектные проблемы 

с точки зрения 

эффективности их 

решения с помо-

щью социологи-

ческого инстру-

ментария 

- способность ана-

лизировать соци-

альные проблемы, 

учитывая сведения из 

различных источ-

ников информации; 

-  способность раз-

рабатывать соци-

альные программы с 

использованием со-

временного инстру-

ментария; 

- способность ана-

лизировать индика-

торы разрешения со-

циальных проблем с 

учетом возможностей 

современной социоло-

гической науки 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

навыками орга-

низации, плани-

рования и осу-

ществления раз-

личных исследо-

вательских про-

Владение спо-

собностью диф-

ференцировать и 

оценивать иссле-

довательские про-

екты с учетом со-

- способность вы-

делять и оценивать 

социальные проблемы 

с учетом возможно-

стей современной со-

циологии; 



ектов; знаниями 

основных мето-

дов анализа ин-

формации; 

навыками поле-

вых исследова-

ний, навыками 

составления до-

кументов по ре-

зультатам про-

ведённых иссле-

дований 

временных при-

кладных исследо-

вательских 

средств 

- способность при-

менения традици-

онных и альтерна-

тивных методов к ре-

шению социальных 

проблем с учетом 

возможностей совре-

менных методов со-

циологии  

 

Методические рекомендации, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения  

дисциплины «Измерение в социологии» 

 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дис-

циплине «Измерение в социологии» проводится в соответствии с локальны-

ми нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Измерение в социологии» осу-

ществляется с использованием методов визуального наблюдения и опроса 

(посещаемость лекционных занятий), а также  в форме контрольных меро-

приятий (работа на практических занятиях, в том числе с использованием ме-

тодов активного обучения, подготовка и  защита эссе). Текущая аттестация 

включает оценивание фактических результатов обучения студентов и осу-

ществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

  учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выпол-

нения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по атте-

стуемой дисциплине); 

  степень освоения теоретических знаний; 

  уровень овладения практическими умениями и навыками по всем ви-

дам учебной работы; 

  результаты самостоятельной работы. 



(УО-1) Собеседование – средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

(ПР-1) Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающего-

ся. 

(ПР-3) Эссе – средство, позволяющее оценить  умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инстру-

ментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме. 

(ПР-7) Конспект – продукт самостоятельной работы обучающегося, от-

ражающий основные идеи заслушанной лекции, сообщения и т.д. 

(ПР-11) Кейс-задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситу-

ацию, необходимую для решения  данной проблемы.  

(ПР-12) Расчетно-графическая работа – средство проверки умений 

применять полученные знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

Примерные критерии оценочных средств, применяемых при изучении 

дисциплины «Измерение в социологии» 

Критерии оценки эссе 

Зачтено (отлично) Данная оценка выставляется в том случае, если: 

- содержание работы соответствует выбранной теме; 

-  работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творче-

ский характер,  отличается определенной новизной; 

- дан обстоятельный анализ степени теоретического  исследова-

ния  проблемы, различных подходов к ее решению; 

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

логично; 



- теоретические положения органично сопряжены с практикой;   

- в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, при-

ведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, по-

казывающие умение автора формализовать результаты исследо-

вания; 

- широко представлена библиография по теме работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и под-

крепляют его выводы;  

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 
Зачтено (хорошо) Данная оценка выставляется в том случае, если: 

- содержание   работы  в  целом соответствует  заданию; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

- основные положения работы раскрыты на достаточном теоре-

тическом и методологическом уровне; 

- теоретические положения сопряжены с практикой; 

- представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

- практические    рекомендации обоснованы; 

- составлена библиография по теме работы. 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Данная оценка выставляется в том случае, если: 

- имеет место определенное несоответствие  содержания работы 

заявленной теме; 

- исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличает-

ся  новизной,  теоретической  глубиной и аргументированно-

стью; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью; 

- в  работе  не полностью  использованы  необходимые  для рас-

крытия темы научная литература, материалы исследований; 

- теоретические  положения  слабо  увязаны  с практикой, прак-

тические рекомендации носят формальный бездоказательный 

характер; 

- содержание приложений не  освещает решения поставленных 

задач.  

Не зачтено  

(неудовлетворительно) 

Данная оценка выставляется в том случае, если: 

- содержание работы не соответствует теме; 

- работа содержит существенные теоретико-методологические 

ошибки и поверхностную аргументацию основных положений; 

- работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 

- предложения автора четко не сформулированы. 

 

 

 

 

 



Критерии оценки анализа кейсов, выполнения РГР  

Оценка Требования к сформированным компетенциям 

 

Зачтено (отлично) Ответы на поставленные в задании вопросы показывают глубокое и 

систематическое знание программного материала по проблематике 

кейса. Студент демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией. Владеет 

всеми методами аргументации.  
 

Зачтено (хорошо) Ответы на поставленные в задании вопросы показывают достаточное 

знание программного материала по проблематике кейса. Студент де-

монстрирует относительно свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией, допуская 

несущественные ошибки, которые самостоятельно исправляет при 

указании на них преподавателем.  

 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Студент демонстрирует частичное владение терминологией, и учеб-

ным материалом по проблематике кейса, частичное владение метода-

ми аргументации.  

Не зачтено  

(неудовлетворительно) 

Студент не выполняет задание, не обсуждает проблемы в соответ-

ствии со схемой анализа кейса.  

 

Критерии оценки устного ответа на практическом занятии 

Зачтено (отлично) Раскрывает полное содержание основных аспектов, характери-

зующих проблематику использования шкал и прочих методов 

измерения в социологии, в том числе и при анализе социальной 

информации.  
Зачтено (хорошо) Демонстрирует знание базовых аспектов, характеризующих 

проблематику использования основных инструментов измерения 

в социологии, в том числе и при анализе социальной информа-

ции. 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Демонстрирует частичное владение материалом применительно 

к проблематике использования инструментов измерения в со-

циологии, в том числе и при анализе социальной информации. 

Не зачтено  

(неудовлетворительно) 

Не имеет базовых знаний, допускает существенные ошибки при 

раскрытии содержания основных аспектов, характеризующих 

проблематику использования инструментов измерения в социо-

логии, в том числе и при анализе социальной информации. 

 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов по дисциплине «Измерение в социологии» проводится в соответ-

ствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет.  

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Тест для итогового контроля 

1. Укажите соответствующее название шкалы, при которой 

респондент выбирает одно или несколько наименований из списка:  

а) номинальная  

б) порядковая  

в) ранговая  

г) балльная  

д) метрическая (шкала интервалов)  

е) метрическая (шкала отношений)  

2. Укажите соответствующее название шкалы, при которой 

респондент располагает объекты в порядке возрастания/убывания какой-

либо характеристики:  

а) номинальная  

б) порядковая  

в) ранговая  

г) балльная  

д) метрическая (шкала интервалов)  

е) метрическая (шкала отношений)  

3. Укажите соответствующее название шкалы, при которой 

респондент причисляет объект по его характеристикам к какому-либо 

числовому интервалу:  

а) номинальная  

б) порядковая  

в) ранговая  

г) балльная  

д) метрическая (шкала интервалов)  

е) метрическая (шкала отношений)  

4. Укажите соответствующее название шкалы, при которой 

респондент дает количественное выражение характеристик объекта:  



а) номинальная  

б) порядковая  

в) ранговая  

г) балльная  

д) метрическая (шкала интервалов)  

е) метрическая (шкала отношений)  

5. Укажите соответствующее название шкалы, при которой 

респондент выбирает один вариант из списка упорядоченных по смыслу 

ответов:  

а) номинальная  

б) порядковая  

в) ранговая  

г) балльная  

д) метрическая (шкала интервалов)  

е) метрическая (шкала отношений)  

6. Укажите соответствующее название шкалы, при которой 

респондент дает оценку объекту по заданной шкале (присваивает оценку в 

баллах): 

а) номинальная  

б) порядковая  

в) ранговая  

г) балльная  

д) метрическая (шкала интервалов)  

е) метрическая (шкала отношений)  

7. Способность шкалы измерять вполне определенное свойство или 

признак, а не какой-либо другой носит название:  

а) устойчивость  

б) правильность, точность  

в) обоснованность, валидность  



8. Повторяемость, неизменность выбора респондентами значения 

измеряемого признака носит название:  

а) устойчивость  

б) правильность, точность  

в) обоснованность, валидность  

9. Близость результатов измерения к истинному значению измеряемой 

величины носит название:  

а) устойчивость  

б) правильность, точность  

в) обоснованность, валидность  

10. Отсутствие разброса ответов по значениям шкалы (попадание 

ответов в один пункт; использование респондентами лишь части шкалы) 

говорит о нарушении:  

а) устойчивость  

б) правильность, точность  

в) обоснованность, валидность  

11. Какие способы можно использовать для повышения обоснованности 

(валидности) измерения?  

а) логические рассуждения  

б) поиск независимого критерия (сопоставление данных, полученных по 

двум разным шкалам)  

в) метод судей  

г) повторное измерение по той же шкале спустя некоторое время  

д) все перечисленное  

12. При повышении дробности шкалы точность измерения:  

а) увеличивается  

б) уменьшается  

в) не меняется  

13. При повышении дробности шкалы устойчивость измерения:  

а) увеличивается  



б) уменьшается  

в) не меняется  

14. Что из перечисленного является этапом измерительной процедуры:  

а) шкалирование  

б) теоретическая операционализация понятий 

в) поиск эмпирических индикаторов  

г) анализ данных  

д) всё перечисленное 

 

Вопросы к зачету  

1. Понятие «измерения».  

2. Признаки измерения. 

3. Этапы измерения.  

4. Надежность социологического измерения. 

5. Индексы в социологическом измерении. 

6. Простая номинальная шкала.  

7. Частично упорядоченная шкала.  

8. Порядковая шкала.  

9. Метрическая шкала равных интервалов.  

10. Шкала пропорциональных оценок.  

11. Этапы построения шкалы Л. Гуттмана.  

12. Этапы построения шкалы Л. Терстоуна.  

13. Шкала социальной дистанции Э. Богардуса. 

14. Шкала Р. Лейкерта. 

15. Объекты ранжирования.  

16. Основание ранжирования.  

17. Связанные ранги.  

18. Прямое ранжирование.  

19. Косвенное ранжирование. 

20. Свойства транзитивности.  



21. Сравнение моделей ранжирования.  

22. Психосемантический метод.  

23. Семантический дифференциал.  

24. Тест двадцати «Я». 

 

Примерные критерии оценочных средств, применяемых при изучении 

дисциплины «Измерение в социологии» 

Критерии оценки тестирования (итогового) 

Оценка Требования к сформированным компетенциям 

отлично Ответы на вопросы теста демонстрируют полное знание про-

граммного материала дисциплины.  

85-100% ответов являются правильными. 
хорошо Ответы на вопросы теста демонстрируют знание основного со-

держания учебно-программного материала дисциплины. 

71-84% ответов являются правильными.  

удовлетворительно Ответы на вопросы теста демонстрируют частичные представле-

ния относительно содержания курса в рамках учебно-

программного материала. 

61-70% ответов являются правильными. 

 

неудовлетворительно Ответы на вопросы теста демонстрируют отсутствие базовых 

представлений о проблематике курса в рамках учебно-

программного материала, при ответах допускаются существен-

ные ошибки. Менее 61% ответов являются правильными. 

 

Критерии выставления оценки за устный ответ студента на зачете   

по дисциплине «Измерение в социологии» 

 

Баллы  

(рейтинго-

вой оцен-

ки) 

Оценка зачета/ экзамена 

 (стандартная) Требования к сформированным компе-

тенциям 

100-86 «отлично» 

Данная оценка выставляется студенту, если 

он: 

- глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последователь-

но, четко и логически стройно его излагает; 

-умеет тесно увязывать теоретические ас-

пекты с практическими; 

- свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний 

в сфере измерений в социологии, причем 

не затрудняется с ответом при видоизме-

нении заданий; 



- использует в ответе материал монографи-

ческой литературы, посвященной вопросам 

анализа информации с помощью измере-

ний в социологии, правильно обосновывает 

принятое решение; 

- владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- на высоком уровне способен проводить 

анализ социальной информации; 

- на высоком уровне способен решать 

стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности; 

- на высоком уровне владеет знанием тео-

ретических и практических компонентов 

прикладного исследования, умением кон-

цептуализировать проблему и вырабаты-

вать эмпирические показатели, самостоя-

тельно планировать исследовательский 

проект, знанием основных методов анализа 

информации, умением анализировать ин-

формацию и составлять аналитический от-

чет, обладанием основными навыками ра-

боты с различными статистическими паке-

тами. 

85-76 «хорошо» 

Данная оценка выставляется студенту, если 

он: 

- твердо знает материал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические по-

ложения измерений в социологии при ре-

шении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и прие-

мами их выполнения; 

- на достаточном уровне способен прово-

дить анализ социальной информации; 

- на достаточном уровне способен решать 

стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности; 

- на достаточном уровне владеет знанием 

теоретических и практических компонен-

тов прикладного исследования, умением 

концептуализировать проблему и выраба-

тывать эмпирические показатели, самосто-



ятельно планировать исследовательский 

проект, знанием основных методов анализа 

информации, умением анализировать ин-

формацию и составлять аналитический от-

чет, обладанием основными навыками ра-

боты с различными статистическими паке-

тами. 

75-61 «удовлетворительно» 

Данная оценка выставляется студенту, если 

он: 

- имеет знания только основного материала 

по измерениям в социологии, но не усвоил 

его деталей; 

- допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении 

программного материала; 

- испытывает затруднения при выполнении 

практических работ; 

- частично способен решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информаци-

онной безопасности; 

- на минимально необходимом уровне вла-

деет знанием теоретических и практиче-

ских компонентов прикладного исследова-

ния, умением концептуализировать про-

блему и вырабатывать эмпирические пока-

затели, самостоятельно планировать иссле-

довательский проект, знанием основных 

методов анализа информации, умением 

анализировать информацию и составлять 

аналитический отчет, обладанием основ-

ными навыками работы с различными ста-

тистическими пакетами.  

60 и менее «неудовлетворительно» 

Данная оценка выставляется студенту, если 

он: 

- не знает значительной части программно-

го материала; 

- допускает существенные ошибки при ха-

рактеристике теоретических и практиче-

ских аспектов измерений в социологии; 

- неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.  

Как правило, оценка «незачтено» ставится 

студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Студент: 

- не способен решать стандартные задачи 



профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

- не владеет знанием теоретических и прак-

тических компонентов прикладного иссле-

дования, не умеет концептуализировать 

проблему и вырабатывать эмпирические 

показатели, самостоятельно планировать 

исследовательский проект, не знает основ-

ных методов анализа информации, умени-

ем анализировать информацию, не владеет 

умением составлять аналитический отчет. 

 


