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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«NO-CODE инструменты» 

 
 

Дисциплина «NO-CODE инструменты» является дисциплиной по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования «Социальные исследования: 
исследование науки и технологий»» по направлению подготовки 39.04.01 Социология. 

Дисциплина «NO-CODE инструменты» посвящена изучению концепции 
разработки без кода, а также существующих доступных инструментов и их применимости 
к исследованиям. Студенты получают теоретические знания о ноу-код разработке, её 
преимуществах и ограничениях, а также практические навыки работы с соответствующими 
инструментами для оптимизации процесса проведения исследований и представления их 
результатов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 
108 часов.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «NO-CODE инструменты» ознакомить студентов с 

концепцией разработки без кода, дать представление о существующих доступных 
инструментах и их применимости к исследованиям, получение практических навыков 
использования ноу-код инструментов. 

Задачи: 
- формирование представлений о концепции ноу-код разработке, ее преимуществах 

и ограничениях; 
- получение практических навыков работы с ноу-кодом; 
- оптимизация процесса проведения исследований и представления их результатов с 

помощью современных методов. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: профессиональными (ПК). Планируемые результаты 
формирования компетенций и индикаторы их достижения в результате освоения 
дисциплины представлены в Таблице 1. 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций обучающихся 
Таблица 1 

Код и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Результаты обучения (знать, уметь, 
владеть) 

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты в области 
изучения и 
прогнозирования 
социальных 
процессов, 
институтов, 
явлений 

ИД.ПК-1.1  Разработка проектов  в  
области изучения  и прогнозирования 
социальных  процессов, институтов,  
явлений                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ИД.ПК-1.2 Реализация проектов в 
области изучения и прогнозирования 
социальных процессов, институтов, 
явлений                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ИД.ПК-1.3 Осуществляет 
комплексное информационно-
аналитическое обеспечение 
деятельности в  области изучения  и 
прогнозирования социальных 
процессов, институтов,  явлений                  

Знать: основные способы изучения, 
прогнозирования и проектирования 
социальных процессов, институтов, 
явлений  
З (ПК-1) 
Уметь: самостоятельно осуществлять 
деятельность по прогнозированию, 
проектированию и моделированию 
социальных процессов, институтов, явлений                                                                                                                                                                                                                                                                                          
У (ПК-1) 
Владеть:  современными технологиями 
прогнозирования, проектирования и 
моделирования социальных процессов, 
институтов, явлений  
В (ПК-1) 

ПК-4 Способен 
организовывать 
выполнение 
научно-
исследовательских 
работ по 
закрепленной 
тематике, 
осуществлять 
обработку и анализ 
информации и 
результатов 
исследований 

ИД.ПК-4.1. Разрабатывает планы и 
методические программы проведения 
научно-исследовательских работ в 
области социологии  
ИД.ПК-4.2. Организует сбор 
социологических данных на основе 
современных методов 
социологической науки  
ИД.ПК-4.3. Анализирует и обобщает 
социологические данные, используя 
характерные для социологической 
тематики методы и оформляет 
результаты социологических 
исследований 

Знать:  
парадигму и методологию современной 
социальной науки и смежных наук 
З (ПК-4) 

Уметь:  
самостоятельно расширять индивидуальный 
методологический инструментарий с 
привлечением знаний из разных научных 
отраслей, включая естественнонаучные 
дисциплины 
У (ПК-4) 
Владеть:  
навыками целенаправленного 
самообразования и обоснованного выбора 
средств и методов ведения 
профессиональной исследовательской 
деятельности в области социологии в 
зависимости от характера решаемых задач  
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Код и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Результаты обучения (знать, уметь, 
владеть) 

В (ПК-4) 

 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать 
● Основы концепции разработки без кода. 
● Основные принципы работы с NO-CODE инструментами. 
● Виды NO-CODE инструментов и их применимость к исследованиям. 
● Особенности различных методов сбора данных. 
Уметь:  
● Создавать простые веб-приложения и сайты с помощью NO-CODE платформ. 
● Работать с данными и анализировать их с использованием NO-CODE 

инструментов. 
● Разрабатывать прототипы и макеты для исследований с помощью NO-CODE 

средств. 
Владеть: 
● Навыками работы с основными NO-CODE платформами и инструментами. 
● Навыками выбирать подходящий инструмент для конкретной задачи. 
● Способностью создавать и настраивать проекты с использованием NO-CODE 

технологий. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «NO-CODE инструменты» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы «Социальные исследования: смыслы и числа». Курс читается 
в четвертом семестре, форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

Для успешного освоения данной дисциплины требуются знания, полученные в 
рамках прохождения обучения на уровне бакалавриата/ специалитета.  

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

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

 
Таблица 2 

Объем дисциплины 
Типы учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины 

Всего Семестр 
  1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем в соответствии с УП: 40 - - - 40 

Лекции (Л) 14 - - - 14 
Семинарские занятия (СЗ) 14 - - - 14 
Самостоятельная работа под 
руководством преподавателя 12 - - - 12 

Самостоятельная работа (СР) 68 - - - 68 
Промежуточная форма Зачет с - - - Зачет с 
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Типы учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины 
Всего Семестр 

  1 2 3 4 
аттестация оценкой оценкой 

час. - - - - - 
Общая трудоемкость дисциплины 
(час./з.е.) 108/3 - - - 108/3 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки – далее ЗУВ) по средствам индикаторов достижения компетенций в соответствии с 
Таблицей 3. 

 
5.1 Содержание дисциплины 

Таблица 3 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем 
(разделов) 

Коды 
компетенци

й 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот.с Таблицей 
1) 

Коды ЗУВ (в 
соот.с Таблицей 1) 

1 Ноу-код и лоу-
код: 
определения и 
принципы 

● Введение. 
История возникновения 
и развития ноу-код 
разработки. Зерокодинг 
как концепция. 
Основные принципы 
ноу-код и лоу-код 
разработки 

ПК-1 
ПК-4 
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2. 
ИД.ПК-1.3. 
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

2 Современные 
ноу-код 
инструменты 

● Обзор 
существующих ноу-код 
инструментов по 
тематическим блокам: 
сбор, предобработка и 
анализ данных, 
визуализация, 
представление 
результатов, создание 
веб-страниц 

ПК-1 
ПК-4 
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2. 
ИД.ПК-1.3. 
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

3 Ограничения 
ноу-код 
решений и 
расширение 
возможностей. 
Лоу-код 

● Обсуждение 
ограничений 
доступных ноу-код 
инструментов и 
способы их 
преодоления. Парсинг 

ПК-1 
ПК-4 
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2. 
ИД.ПК-1.3. 
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

4 Эффективное 
использование 
инструментов 
ноу-кода в 
исследованиях 

● Оптимизация 
процесса проведения 
исследований и 
представления их 
результатов с помощью 
ноу-код инструментов 

ПК-1 
ПК-4 
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2. 
ИД.ПК-1.3. 
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

 5.2 Структура дисциплины 
 

Таблица 4 
Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем по 
типам учебных 
занятий в 
соответствии с УП 

С
Р 

Л СЗ СРП 
Очная форма обучения 

Тема 1 Ноу-код и лоу-код: 
определения и принципы 27 2 2 3 22 Д 

Тема 2 Современные ноу-код 
инструменты 33 4 4 3 22 ПЗ 

Тема 3 Ограничения ноу-код решений 
и расширение возможностей. 
Лоу-код 

33 4 4 3 22 ПЗ 

Тема 4 Эффективное использование 
инструментов ноу-кода в 
исследованиях 

33 4 4 3 22 Д 

Промежуточная аттестация - - -  - Зачет с оценкой 
Всего:  108/3 14 14 12 68 - 

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д), практика по 
использованию инструментов, практика сбора данных с помощью парсинга (ПЗ) 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Общие положения 
Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, 

закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, 
путем чтения текстов и исследовательской литературы (из списков основной и 
дополнительной литературы) и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего 
образования. Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и 
соответственным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом 
самостоятельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ 
конспектов, чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим 
лекциям/семинарским занятиям. Литературу, рекомендованную в программе курса, 
следует, по возможности, читать в течение всего семестра, концентрируясь на 
обусловленных программой курса темах.  

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет 
самостоятельное изучение вспомогательных учебно-методических изданий, лекционных 
конспектов, интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, контрольному 
тесту также является важной формой работы магистранта. Самостоятельная работа может 
вестись как индивидуально, так и при содействии преподавателя. 

6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам 
самостоятельной работы и разделам дисциплины 

Тема 1. Ноу-код и лоу-код: определения и принципы 
1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям –  
4 часа. 

1.2. Подготовка к лабораторным занятиям по предложенным темам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
18 часов. Итого: 22 часа. 
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Тема 2. Современные ноу-код инструменты 
2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям –  
4 часа. 

2.2. Подготовка к лабораторным занятиям по предложенным темам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
18 часов. Итого: 22 часа. 

Тема 3. Ограничения ноу-код решений и расширение возможностей. Лоу-код 
3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям –  
4 часа. 

3.2. Подготовка к лабораторным занятиям по предложенным темам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
18 часов. Итого: 22 часа. 

Тема 4. Эффективное использование инструментов ноу-кода в исследованиях 
4.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям –  
4 часа. 

4.2. Подготовка к лабораторным занятиям по предложенным темам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
18 часов. Итого: 22 часа. 

6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

- что такое ноу-код, каковы его основные прпинципы 
- чем объясняется популярность использования ноу-код подходов 
- плюсы и минусы основных ноу-код решений, естественные ограничения и 

основные направления развития 
- в каких областях рассматриваемые методы используются чаще всего, а где не могут 

применяться в принципе; как это зависит от уровня развития технологий, каких 
- использование и эффективность ноу-код и лоу-код методов в исследованиях 

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы обучающегося: 
1. Колданов, А. П. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / А. 

П. Колданов, П. А. Колданов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2023. — 245, [3] с. — (Учебники Высшей школы 
экономики). — ISBN 978-5-7598-2544-9 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-2829-7 (e-book). — 
URL: http://176.9.74.196/book.html?currBookId=45113. 

 
2. Львовский, С. М. Основы математического анализа [Текст] : учебник для вузов / 

С. М. Львовский ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2021. — (Учебники Высшей школы экономики). — 367, [1] с. — 600 экз. 
— ISBN 978-5-7598-1183-1 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-2405-3 (e-book). — URL: 
http://176.9.74.196/book.html?currBookId=40183. 

 
3. Шведов, А. С. Теория вероятностей и математическая статистика : 

промежуточный уровень [Текст] : учеб. пособие / А. С. Шведов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая 
школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — (Учебники 
Высшей школы экономики). — 280 с. — ISBN 978-5-7598-1301-9 (в пер.). — URL: 
http://176.9.74.196/book.html?currBookId=27544. 

http://176.9.74.196/book.html?currBookId=40183
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6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «NO-CODE 

инструменты» разработано учебно-методическое обеспечение в составе: 
1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 

Рабочей программы). 
2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 

программы). 
3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 

справочные системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 
4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-

образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 
АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 
оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 
научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 
занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому 
лабораторному занятию, участие в опросах, диспутах, подготовку практических заданий, 
активное слушание на лекциях. Магистрант должен присутствовать на семинарских 
занятиях, отвечать на поставленные вопросы, показывая, что прочитал разбираемую 
литературу, представлять содержательные реплики по обсуждаемым вопросам.  

Текущий контроль проводится в форме устных опросов и оценивания участия 
магистрантов в проходящих диспутах, оценивания выполненных практических заданий, 
демонстрирующих степень знакомства с дополнительной литературой. 

 
Таблица 5 

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

Наименование 
тем (разделов) 

Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с 

Таблицей 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Результаты 
текущего 
контроля 

Ноу-код и лоу-код: 
определения и 
принципы 

ПК-1 
ПК-4 
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2. 
ИД.ПК-1.3. 
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Дискуссия  
 

зачтено/ 
не зачтено 

 

Современные ноу-
код инструменты 

ПК-1 
ПК-4 
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2. 
ИД.ПК-1.3. 
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Практика 
использование 
инструментов 

зачтено/ 
не зачтено 

 

Ограничения ноу-
код решений и 
расширение 
возможностей. Лоу-
код 

ПК-1 
ПК-4 
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2. 
ИД.ПК-1.3. 
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Практика сбора 
данных с 
помощью 
парсинга 

зачтено/ 
не зачтено 
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Наименование 
тем (разделов) 

Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с 

Таблицей 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Результаты 
текущего 
контроля 

Эффективное 
использование 
инструментов ноу-
кода в 
исследованиях 

ПК-1 
ПК-4 
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2. 
ИД.ПК-1.3. 
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Дискуссия  зачтено/ 
не зачтено 

 

 
Таблица 6 

Критерии оценивания 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
Критерии оценивания 

Дискуссия 

Пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки 
зрения, несформированность навыков профессиональной коммуникации в 
группе - не зачтено 
Представление аргументированной научной позиции, обоснование точки 
зрения в диспуте, демонстрация навыков профессиональной 
коммуникации в группе - зачтено 

Практическое задание 
Выполнение практического задания с существенными ошибками или 
пропусками заданий – не зачтено,  
Полное и правильное выполнение  этапов практического задания – зачтено 

7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 
Примерный материал дискуссий, практических заданий: 
Тема 1. Ноу-код и лоу-код: определения и принципы 

     Что такое ноу-код и лоу-код разработка? В чем их принципиальное отличие от 
традиционного программирования?  

     Каковы  основные  принципы  ноу-код  и  лоу-код  разработки?  Как  они  отличаются  
от  традиционного  подхода? 

     Какие  преимущества  и  недостатки  имеет  ноу-код  разработка  по  сравнению  с  
традиционным  программированием?  

     Будет  ли  ноу-код  разработка  полностью  заменять  традиционное  
программирование  в  будущем? 

 
Тема 2. Современные ноу-код инструменты 
Вариант 1: 
Найдите пять современных No-code инструментов, которые могут быть полезны для 

создания лендингов. Опишите их основные функции и возможности. 
Вариант 2: 
Напишите краткое сравнение трёх современных No-code платформ для создания веб-

сайтов. Укажите их преимущества и недостатки. 
Вариант 3: 
Создайте презентацию в одном из современных No-code сервисов, которая будет 

содержать информацию о пяти популярных инструментах для управления проектами. 
Вариант 4: 
Подготовьте обзор трёх современных No-code конструкторов сайтов с указанием их 

основных функций и возможностей. Сравните их между собой и сделайте вывод о том, 
какой конструктор лучше подходит для решения различных задач. 

 
Тема 3. Ограничения ноу-код решений и расширение возможностей. Лоу-код 

 Вариант 1: 
Изучите возможности low-code платформы для парсинга данных. Создайте проект, который 
будет собирать данные о ценах на товары в интернет-магазине. Проанализируйте 
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полученные результаты и сделайте выводы о том, как можно использовать эти данные для 
принятия бизнес-решений. 
 Вариант 2: 
Разработайте алгоритм парсинга данных с использованием low-code инструмента. 
Соберите информацию о погоде в разных городах за определённый период времени. 
Обработайте полученные данные и представьте их в виде графиков или таблиц. 
 Вариант 3: 
Проанализируйте ограничения low-code решений при парсинге данных. Приведите 
примеры ситуаций, когда использование low-code инструментов может быть 
неэффективным или невозможным. Предложите способы расширения их возможностей с 
помощью дополнительных функций low-code платформ. 
 Вариант 4: 
Создайте проект на основе low-code платформы, который позволит автоматизировать сбор 
данных о вакансиях на рынке труда. Продемонстрируйте работу проекта и проанализируйте 
его эффективность по сравнению с другими способами поиска информации о работе. 

 
Тема 4. Эффективное использование инструментов ноу-кода в исследованиях 
Как  можно  использовать  ноу-код  инструменты  для  оптимизации  процесса  

проведения  исследований  и  представления  их  результатов?  Приведите  примеры. 
Как  ноу-код  инструменты  могут  помочь  в  решении  конкретных  

исследовательских  задач?  (например,  анализ  больших  данных,  визуализация  
результатов,  создание  интерактивных  картографических  приложений) 

Как  вы  думаете,  как  будут  развиваться  ноу-код  и  лоу-код  инструменты  в  
будущем?  Какое  влияние  они  будут  оказывать  на  социальные  исследования? 

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

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, выставляемый на основе 
выполнения практического задания.  

Перед зачетом с оценкой проводится консультация, на которой преподаватель 
отвечает на вопросы магистрантов. 

В результате промежуточного контроля знаний студенты получают аттестацию по 
дисциплине. 

Таблица 7 
Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе промежуточной аттестации 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компете

нций 

Индикаторы 
компетенци
й (в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 

Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

Зачет с 
оценкой / 
практическое 
задание 

ПК-1 
ПК-4 
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2. 
ИД.ПК-1.3. 
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Практическое задание 
соответствует следующим 
требованиям:  

вопрос раскрыт развернуто, 
использована основная и 
дополнительная литература по 
курсу, соблюдены структура и 
научный стиль, 
сформулированы выводы, 
аргументация убедительна, 
правильно оформлен 
библиографический аппарат и 
т.д.                    

Магистрант демонстрирует: 
глубокое усвоение 
программного материала; 
изложение данного материала 
исчерпывающе, 
последовательно, четко; 
умение делать обоснованные 
выводы; соблюдение норм 
устной и письменной 
литературной речи. 

Отлично/ 
Зачтено 

В практическом задании не 
соблюдены некоторые 
требования: вопрос раскрыт в 
целом полно, но данные 
представлены недостаточно 
убедительно, выводы 
сформулированы 
недостаточно четко, 
аргументация недостаточно 
убедительна, использована 
основная и дополнительная 
литература по курсу. 

Магистрант демонстрирует:  
твердое знание материала 
курса;  
последовательное изложение 
материала; знание 
теоретических положений без 
обоснованной их 
аргументации; соблюдение 
норм устной и письменной 
литературной речи. 

Хорошо/ 
Зачтено 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компете

нций 

Индикаторы 
компетенци
й (в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 

Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

Практическое задание 
содержит существенные 
оплошности:  
нарушено сразу несколько 
требований, например, выводы 
плохо обоснованы; есть 
фактические ошибки, вопрос 
раскрыт частично, 
использована основная, но не 
использована дополнительная 
литература по курсу. 

Магистрант демонстрирует: 
знание основного материала, 
но владение им не в полном 
объеме; 
допущение существенных 
неточностей; допущение 
недостаточно правильных 
формулировок; допущение 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении материала; 
наличие нарушений норм 
литературной устной и 
письменной речи. 

Удовлетвор
ительно/ 
Зачтено 

Практическое задание не 
представлено или не отвечает 
предъявляемым требованиям: 
вопрос не раскрыт, не 
использована литература по 
курсу, магистрант допускает 
нарушение научного стиля, 
структуры изложения ответа, 
не аргументирует свои тезисы 
и идеи.   

Магистрант демонстрирует: 
незнание значительной части 
программного материала: 
наличие существенных 
ошибок в определениях, 
формулировках, понимании 
теоретических положений; 
бессистемность при ответе на 
поставленный вопрос; 
отсутствие в ответе логически 
корректного анализа, 
аргументации, 
классификации; 
наличие нарушений норм 
устной и письменной 
литературной речи. 

Неудовлетв
орительно/
Не зачтено 

Результаты сдачи промежуточной аттестации по направлениям подготовки уровня 
магистратуры оцениваются по стобалльной системе оценки в соответствии с Положением 
о формах, периодичности и порядке организации и проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНООВО «ЕУСПб» 
следующим образом согласно таблице 7а. 
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Таблица 7а 

Система оценки знаний обучающихся 
Пятибалльная (стандартная) система Стобалльная система оценки Бинарная система оценки 
5 (отлично) 100-81 зачтено 
4 (хорошо) 80-61 
3 (удовлетворительно) 60-41 
2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

 
Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках 

«зачтено, удовлетворительно», «зачтено, хорошо», «зачтено, отлично» показывают уровень 
сформированности у обучающегося компетенций по дисциплине в соответствии с картами 
компетенций образовательной программы «Социальные исследования: смыслы и числа» по 
направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценке «не 
зачтено, неудовлетворительно», показывают не сформированность у обучающегося 
компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы «Социальные исследования: смыслы и числа» по направлению подготовки 
39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 
Задания:  
Практическое задание представляет собой самостоятельную работу объемом 15000-

20000 знаков и подразумевает применение полученных в ходе обучения практических 
навыков по использованию no-code и low-code инструментов к решению практической 
задачи. Работа должна включать результаты выполнения задания (в зависимости от задания 
- база данных, набор графиков, таблицы), а также интерпретацию этих результатов, 
описание преимуществ и ограничений использованного метода.  

Примеры заданий: 
 
1.  Какие  ноу-код  инструменты  можно  использовать  для  предобработки  и  анализа  

данных?  Приведите  примеры. Проанализируйте данный массив данных с помощью этих 
инструментов. 

2.  Назовите  несколько  ноу-код  инструментов,  используемых  для  визуализации  
данных.  В  чем  их  преимущества? Создайте три графика с помощью ноу-код инструментов 
на основе представленных данных. 

3.  Что  такое  парсинг?  Как  он  может  быть  использован  в  социальных  
исследованиях? Спарсите тексты и таблицы с указанной веб-страницы с помощью ноу-код 
инструментов. 

4. Какие инструменты используются для управления проектами? Спроектируйте 
систему управления проектами для небольшой команды. Опишите, как ее функционал 
будет использоваться для управления командной работой. 
 

 
7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

Таблица 8 
Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

Коды 
компетенци

й 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот.с Таблицей 1) 

Средства оценки (в соот. с Таблицами 5, 7) 

ПК-1 
 

ИД.УК-1.1. 
ИД.УК-1.2. 
ИД.УК-1.3. 

Дискуссия, практическое задание 

ПК-4 ИД.ПК-4.1. Дискуссия, практическое задание 
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Коды 
компетенци

й 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот.с Таблицей 1) 

Средства оценки (в соот. с Таблицами 5, 7) 

ИД.ПК-4.2. 
ИД.ПК-4.3. 

 
Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  

(в соот. С 
Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Дискуссия Магистранту в ходе подготовки и участия в дискуссии рекомендуется: 
1. Осуществляет  разработку проектов  в  области изучения  и прогнозирования 
социальных  процессов, институтов,  явлений                                                                                                                                                                                                                                                                                            
и осуществляет комплексное информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности в  области изучения  и прогнозирования социальных процессов, 
институтов,  явлений                  
2. Организует сбор социологических данных на основе современных методов, 
обобщает социологические данные. 

Практическое 
задание 

Магистрант в ходе подготовки и выполнения исследовательского дизайна оценки 
проекта показывает наличие практической базы знаний в рамках дисциплины, 
необходимой для выполнения следующих действий в области профессиональной 
деятельности: 
1. Осуществляет  разработку проектов  в  области изучения  и прогнозирования 
социальных  процессов, институтов,  явлений                                                                                                                                                                                                                                                                                            
и осуществляет комплексное информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности в  области изучения  и прогнозирования социальных процессов, 
институтов,  явлений                  
2. Организует сбор социологических данных на основе современных методов, 
обобщает социологические данные. 

 
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1. Основная литература 
1. Лимановская, О. В. Основы машинного обучения: учебное пособие / О. В. 

Лимановская, Т. И. Алферьева ; Мин-во науки и высш. образования РФ. - Екатеринбург : 
Изд-во Уральского ун-та, 2020. - 88 с. - ISBN 978-5-7996-3015-7. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1960910. – Режим доступа: по подписке. 

2. Роганов, Е. А. Основы информатики и программирования : краткий курс / Е. А. 
Роганов. - Москва : ИНТУИТ, 2016. - 285 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.ru/catalog/product/2150326. – Режим доступа: по подписке. 

8.2 Дополнительная литература 
1. Актуальные вопросы методики обучения информатике в условиях цифровой 

трансформации образования: монография / Л. Л. Босова, Н. Н. Самылкина, Д. И. Павлов [и др.]. - 
Москва : МПГУ, 2024. - 296 с. - ISBN 978-5-4263-1342-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.ru/catalog/product/2157573. – Режим доступа: по подписке. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 Программное обеспечение  
При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
2. MS Office (OVS Office Platform)  
3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 
4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
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5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
6. ABBYY Lingvo x5  
7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
9. Google Chrome – бесплатно 
10. Opera – бесплатно 
11. Mozilla – бесплатно 
12. VLC – бесплатно 
13. Яндекс Браузер 

 
9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины:  

 
Информационно-справочные системы 
1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru/ 
3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   
5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации: http://pravo.gov.ru  
6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  
7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  
 
Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

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

2. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: http://elibrary.ru; 

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

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

 
Электронные библиотечные системы: 
1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://dlib.eastview.com/browse
http://elibrary.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
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http://znanium.com/; 
2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система 

(ЭБС) –  http://biblioclub.ru/ 
 
9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 
информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя 
электронный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал 
LMS Sakai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, 
официальный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 
[https://eusp.org/]), локальную сеть и корпоративную электронную почту Университета, и 
обеспечивает:  

⎯ доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

⎯ фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

⎯ формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса;  

⎯ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 
(электронной почты и т.д.).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки 
Университета, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 
изучаемой дисциплине 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 
многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 
оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
предоставляется возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента 
(помощника). Для слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на 
экране ПК. Для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
помещении для самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями 
бесконтактного ввода информации и управления компьютером (специализированное 
лицензионное программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека 
университета предоставляет удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки 
Университета с возможностями для слабовидящих увеличения текста на экране ПК. Лица с 
ограниченными возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться 
имеющимся в университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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адаптированный лифт. На первом этаже оборудован специализированный туалет. У входа в 
здание университета для инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда 
обеспечена информационной доской о режиме работы университета, выполненной 
рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука Брайля). 
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