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1. Наименование дисциплины (модуля) 

 

Философские проблемы естествознания 

Целью освоения дисциплины является формирование у магистров умения синтезировать 

опыт, накопленный философией и науками о природе, выработка навыков творческого 

решения теоретико-методологических проблем и научно-исследовательских задач.  

Для достижения цели ставятся задачи: 

 формирование общих представлений о проблематике философии науки; о тенден-

циях исторического развития наук о природе; 

 выявление взаимосвязи экологических идей и уровня общенаучных знаний опреде-

ленных периодов, влияние на них религиозных и философских взглядов, социаль-

но-политических интересов эпохи, а также историко-культурных особенностей 

различных народов и стран; 

 усвоение общих теоретических и методологических положений и принципов науч-

ного познания; 

 анализ проблем современной техногенной цивилизации; 

 осмысление специфических особенностей и методологических оснований естество-

знания; 

 выявить историческую взаимосвязь философии и экологии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к обязательной части 

Блока1. Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Индекс Б1.О.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины «Философские проблемы естествознания» магистрант должен 

иметь базовую подготовку по философии и профессиональным дисциплинам в объеме программы 

высшего профессионального образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, необходимы для про-

хождения практик, выполнения, подготовки к процедуре защиты и защите выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Философских проблем естествознания» направлен 

на формирование следующих компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, ОП 

ВО 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в соот-

ветствии с установленными 

индикаторами 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации, 

интерпретирует и ран-

жирует еѐ для решения 

поставленной задачи 

по различным типам 

запросов 

Знать: 

- виды основных информа-

ционных источников, мето-

ды и способы анализа ин-

формации 

Уметь: 

 - выявлять недостаточ-
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УК-1.3. При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок, 

формирует собствен-

ные мнения и сужде-

ния, аргументирует 

свои выводы и точку 

зрения 

ность и недостоверность 

информации при решении 

проблемных ситуаций; 

осуществлять поиск и ана-

лизировать содержание до-

кументов с целью решения 

профессиональных задач 

Владеть:  

- навыками изложения и ар-

гументации собственного 

мнения по рассматриваемым 

вопросам. 

ОПК-3 ОПК-3. Способен исполь-

зовать философские кон-

цепции естествознания и 

понимание современных 

биосферных процессов для 

системной оценки и про-

гноза развития сферы про-

фессиональной деятельно-

сти  

ОПК-3.1. Имеет пред-

ставление об основных 

философских концеп-

циях классического и 

современного есте-

ствознания 

Знать: концепции и методо-

логию научного познания 

при изучении различных 

биосферных процессов для 

системной оценки и прогно-

за развития сферы профес-

сиональной деятельности.  

Уметь: использовать кон-

цепции и методологию 

научного познания при изу-

чении различных биосфер-

ных процессов для систем-

ной оценки и прогноза раз-

вития сферы профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: навыками приме-

нения концепции и методо-

логию научного познания 

при изучении различных 

биосферных процессов для 

системной оценки и прогно-

за развития сферы профес-

сиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академиче-

ских часов. 

Объѐм дисциплины Всего часов Всего ча-

сов 

для очной формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 42  

в том числе:  

лекции 14 

 

 

семинары, практические занятия 28 
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практикумы Не предусмотрено  

лабораторные работы Не предусмотрено  

Внеаудиторная работа:   

консультация перед экзаменом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  66  

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен)  экзамен  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      

(в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая тру-

доемкость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы текуще-

го  

контроля Лек Пр Лаб 

1.  Предмет дисциплины «Фи-

лософские проблемы есте-

ствознания». 

14 2 4  8 УК-1 ОПК-3 Устный опрос. 

Разбор и оценка 

презентаций.  

2.  Проблемы становления и 

развития естествознания в 

культуре. 

10  2  8 УК-1 ОПК-3 Творческое за-

дание 

3.  Наука современной цивили-

зации. 

14 2 4  8 УК-1 ОПК-3 Доклад с пре-

зентацией 

4.  Онтологические проблемы 

естествознания. 

15 2 4  9 УК-1 ОПК-3 Блиц-опрос  

Тестирование. 

5.  Естественнонаучные кон-

цепции развития  

14 2 4  8 УК-1 ОПК-3 Устный опрос  

Тестирование 

6.  Концепции детерминизма и 

индетерминизма в научном 

познании  

14 2 4  8 УК-1 ОПК-3 Реферат 

Решение задач 

7. Парадигмы естествознания: 

сущность и эволюция 

13 2 2  9 УК-1 ОПК-3 Устный опрос 

Тестирование 

 

8. Познани сложных систем в 

физике, биологии, экологии 

14 2 4  8 УК-1 ОПК-3 Фронтальный 

опрос  

Доклад с пре-

зентацией 

 ИТОГО: 108 14 28  66  Устный опрос 

Тестирование 
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5.2. Тематика   лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены   

 

5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 
6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инноваци-

онные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при необходимости 

применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные образователь-

ные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студен-

тов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электрон-

ного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного 

процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, при-

нятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения и обла-

дают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, глав-

ным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обуче-

ния. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой атаки», 

разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе информацию, важно 

подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, разви-

вать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семинарских) 

занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или дости-

жение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изу-

чаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, выделя-

ется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить аргументирован-

ный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового обсуж-

дения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с це-

лью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, достиже-

ниями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре 

«один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием муль-

тимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемо-

го материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информа-

цию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов 

позволяет усилить эффективность публичных выступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной 

дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситу-
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ации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы 

обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консолидация. 

Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, друг 

другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент 

дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возникаю-

щие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение преподавате-

лем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений и 

позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды дискус-

сий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, роле-

вая (ситуационная) дискуссия. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформирован

ности 

компетенций 

Декомпозиция 

компетенций 

(результаты обу-

чения) в соответ-

ствии с установ-

ленными инди-

каторами 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-1 

Базовый 

 

 

Знать: 

- виды основ-

ных инфор-

мационных 

источников, 

методы и спо-

собы анализа 

информации 

 

Не знает виды 

основных ин-

формационных 

источников, 

методы и спо-

собы анализа 

информации 

 

В целом знает  

виды основных 

информацион-

ных источни-

ков, методы и 

способы ана-

лиза информа-

ции 

 

Знает  виды 

основных ин-

формационных 

источников, 

методы и спо-

собы анализа 

информации 

 

 

Уметь: 

 - выявлять 

недостаточ-

ность и недо-

стоверность 

информации 

при решении 

проблемных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск и ана-

лизировать 

содержание 

документов с 

целью реше-

ния профес-

сиональных 

задач 

Не умеет вы-

являть недо-

статочность и 

недостовер-

ность инфор-

мации при ре-

шении про-

блемных ситу-

аций; осу-

ществлять по-

иск и анализи-

ровать содер-

жание доку-

ментов с целью 

решения про-

фессиональных 

задач 

В целом умеет 

выявлять недо-

статочность и 

недостовер-

ность инфор-

мации при ре-

шении про-

блемных ситу-

аций; осу-

ществлять по-

иск и анализи-

ровать содер-

жание доку-

ментов с целью 

решения про-

фессиональных 

задач 

Умеет выяв-

лять недоста-

точность и не-

достоверность 

информации 

при решении 

проблемных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск и анали-

зировать со-

держание до-

кументов с це-

лью решения 

профессио-

нальных задач 

 

Владеть:  Не владеет  В целом владе- Владеет  навы-  
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- навыками из-

ложения и ар-

гументации 

собственного 

мнения по рас-

сматриваемым 

вопросам. 

навыками из-

ложения и ар-

гументации 

собственного 

мнения по рас-

сматриваемым 

вопросам. 

ет навыками 

изложения и 

аргументации 

собственного 

мнения по рас-

сматриваемым 

вопросам. 

ками изложе-

ния и аргумен-

тации соб-

ственного мне-

ния по рас-

сматриваемым 

вопросам. 

Повышенны

й 

Знать: 

- виды основ-

ных инфор-

мационных 

источников, 

методы и спо-

собы анализа 

информации 

 

   В полном объ-

еме знает виды 

основных ин-

формационных 

источников, 

методы и спо-

собы анализа 

информации 

 

Уметь: 

 - выявлять 

недостаточ-

ность и недо-

стоверность 

информации 

при решении 

проблемных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск и ана-

лизировать 

содержание 

документов с 

целью реше-

ния профес-

сиональных 

задач 

 

   В полном объ-

еме умеет вы-

являть недо-

статочность и 

недостовер-

ность инфор-

мации при ре-

шении про-

блемных ситу-

аций; осу-

ществлять по-

иск и анализи-

ровать содер-

жание доку-

ментов с целью 

решения про-

фессиональных 

задач 

 

Владеть:  

- навыками из-

ложения и ар-

гументации 

собственного 

мнения по рас-

сматриваемым 

вопросам. 

   В полном объе-

ме владеет 

навыками изло-

жения и аргу-

ментации соб-

ственного мне-

ния по рассмат-

риваемым во-

просам. 

ОПК-3 

Базовый 

 

 

Знать: концеп-

ции и методо-

логию научно-

го познания 

при изучении 

различных 

биосферных 

процессов для 

системной 

оценки и про-

гноза развития 

Не знает  кон-

цепции и мето-

дологию науч-

ного познания 

при изучении 

различных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оценки 

и прогноза раз-

вития сферы 

В целом знает  

концепции и 

методологию 

научного позна-

ния при изуче-

нии различных 

биосферных 

процессов для 

системной 

оценки и про-

гноза развития 

Знает концеп-

ции и методоло-

гию научного 

познания при 

изучении раз-

личных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оценки 

и прогноза раз-

вития сферы 
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сферы профес-

сиональной 

деятельности. 

профессиональ-

ной деятельно-

сти.  

сферы профес-

сиональной дея-

тельности.  

профессиональ-

ной деятельно-

сти.  

 Уметь: ис-

пользовать 

концепции и 

методологию 

научного по-

знания при 

изучении раз-

личных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оцен-

ки и прогноза 

развития сферы 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Не умеет ис-

пользовать кон-

цепции и мето-

дологию науч-

ного познания 

при изучении 

различных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оценки 

и прогноза раз-

вития сферы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

В целом умеет 

использовать 

концепции и 

методологию 

научного позна-

ния при изуче-

нии различных 

биосферных 

процессов для 

системной 

оценки и про-

гноза развития 

сферы профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

Умеет исполь-

зовать концеп-

ции и методоло-

гию научного 

познания при 

изучении раз-

личных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оценки 

и прогноза раз-

вития сферы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

 

 Владеть: 
навыками при-

менения кон-

цепции и мето-

дологию науч-

ного познания 

при изучении 

различных 

биосферных 

процессов для 

системной 

оценки и про-

гноза развития 

сферы профес-

сиональной 

деятельности 

Не владеет  

навыками при-

менения кон-

цепции и мето-

дологию науч-

ного познания 

при изучении 

различных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оценки 

и прогноза раз-

вития сферы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом владеет 

навыками при-

менения кон-

цепции и мето-

дологию науч-

ного познания 

при изучении 

различных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оценки 

и прогноза раз-

вития сферы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Владеет навы-

ками примене-

ния концепции 

и методологию 

научного позна-

ния при изуче-

нии различных 

биосферных 

процессов для 

системной 

оценки и про-

гноза развития 

сферы профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Повышенны

й 

Знать: концеп-

ции и методо-

логию научно-

го познания 

при изучении 

различных 

биосферных 

процессов для 

системной 

оценки и про-

гноза развития 

сферы профес-

сиональной 

деятельности.  

   В полном объе-

ме знает кон-

цепции и мето-

дологию науч-

ного познания 

при изучении 

различных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оценки 

и прогноза раз-

вития сферы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти.  

 Уметь: ис-

пользовать 

концепции и 

методологию 

научного по-

знания при 

   В полном объе-

ме умеет ис-

пользовать кон-

цепции и мето-

дологию науч-

ного познания 
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изучении раз-

личных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оцен-

ки и прогноза 

развития сферы 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

при изучении 

различных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оценки 

и прогноза раз-

вития сферы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 Владеть: 
навыками при-

менения кон-

цепции и мето-

дологию науч-

ного познания 

при изучении 

различных 

биосферных 

процессов для 

системной 

оценки и про-

гноза развития 

сферы профес-

сиональной 

деятельности 

   В полном объе-

ме владеет 

навыками при-

менения кон-

цепции и мето-

дологию науч-

ного познания 

при изучении 

различных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной оценки 

и прогноза раз-

вития сферы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

7.2.  Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необ-

ходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освое-

ния учебной дисциплины 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 

1. Наука в системе культуры. 

2. Сциентизм и антисциентизм в культуре. 

3. Проблема генезиса науки. 

4. Наука в культуре Древнего Востока. 

5. Особенности античной науки. 

6. Европейская наука в Средние века. 

7. Наука эпохи Возрождения. 

8. Формирование классической науки Нового времени. 

9. Основоположники методологии классической науки: Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

10. Образы научной рациональности в философии ХХ века. 

11. Методология науки: уровни и методы научного познания. 

12. Соотношение классической и современной методологии науки. 

13. Методология социально-экономического познания. 

14. Марксистская и позитивистская концепции науки. 

15. Трактовка науки в русском космизме и органицизме. 

16. Этика науки и ответственность учѐного. 

17. Диалектика научного творчества. 

18. Наука и техника: перспективы развития. 

19. Религия в век научно-технического прогресса. 

20. Перспективы развития современной науки.  

21. Проблема истины в гуманитарном познании. 
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22. Классический и неклассический идеалы научной рациональности.  

23. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

24. Субъект и объект научно-познавательной деятельности.  

25. Эмпирический и теоретический уровни в научном  исследовании. 

26. Общенаучные методы познания. 

27. Философская антропология – основание синтеза научных знаний о человеке. 

28. Человек как философско-научная проблема. 

29. Проблема человека в русском космизме. 

30. Глобальные проблемы техногенной цивилизации. 

31. Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 

32. Проблема единства человека и Вселенной. 

33. Философские аспекты проблемы жизни и разума во Вселенной. 

34. Проблема внеземных цивилизаций в научно-философском познании. 

35. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло-

женный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недоста-

точной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только по-

сле наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правиль-

ными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

7.2.2. Примерные вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Наука как познавательная деятельность  

2. Особенности философских проблем естествознания и их взаимоотношение с 

проблемами самого естествознания. 

3. Предмет философских проблем естествознания. 

4. Философские проблемы естествознания и разработка естественнонаучной кар-

тины мира.   

5. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. 

6. Становление первых форм теоретической науки. 

7. Становление опытной науки в новоевропейской культуре 

8. Ценность научной рациональности.  

9. Сциентизм и антисцитизм как ценностные мировоззренческие ориентации.  

10. Наука как особая сфера культуры.  
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11. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производи-

тельная и социальная сила).  

12. Понимание материи в современном естествознании. 

13. Единство прерывности и непрерывности материи в современном естествозна-

нии. 

14. Движение и саморазвитие материи в современном естествознании. 

15. О способности материи к саморазвитию в современном естествознании. 

16. О связи и взаимодействии материальных объектов в современном естество-

знании. 

17. О понимании структурности и системной организации материи, структурной 

бесконечности в современном естествознании. 

18. О пространстве, времени, пространственной и временной бесконечности ма-

терии в современном естествознании 

19. Сущность концепции развития.  

20. Структура и эволюция Вселенной.  

21. Современные научные представления о зарождении жизни.  

22. Предпосылки и основные особенности идеи биологической эволюции.  

23. Дарвинизм в свете современных эволюционных представлений.  

24. Человек и его эволюционные перспективы.  

25. Философские проблемы генетики и молекулярной биологии 

26. Понятие о естественном законе как основа классической науки.  

27. Случайность и роль понятия вероятности в научном познании.  

28. Детерминизм и индетерминизм в науках о неживой и о живой природе 

29. Квантовая механика и изменения в понимании сущности причинности.  

30. Обратимость и необратимость законов природы.  

31. Технические приложения неклассического понимания реальности. 

32. Понятие научной парадигмы и его значение для осмысления развития науки.  

33. Причины научных революций.  

34. Концептуально-методологические сдвиги в естествознании конца XX – начала 

XXI вв.  

35. Научная рациональность и ее главные характеристики. 

36. Научно-исследовательская программа, ее структура и функции 

37. Проблема системной организации в биологии  

38. Отдельные элементы системного мышления в древних биологических учени-

ях.  

39. Значение системного подхода и результаты его применения в биологии. 

40. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1. Существует ли принципиальное различие теоретического и      внетеоретического 

(научного и вненаучного) знания? 

2. Почему истина является предметом непрекращающихся дискуссий?  

3. Применим ли критерий истинности к вненаучным формам знания? 

4. Каковы специфические характеристики понимания как гносеологического феномена? 

Существуют ли правила понимания? 

5. Почему в наши дни усиливается интерес к мистическим формам знания и мистической 

практике? 

6. Какова взаимосвязь теоретического знания и опытных данных в научном познании? 

7. В чем особенность современной постнеклассической науки? 

8. «Техника»: истоки и эволюция понятия, современная трактовка 

9. Природа технического знания. 
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10. Какой образ науки формируется в наше время? 

11. Влияет ли развитие техники на формирование личной ответственности  человека? 

12. От каких мировоззренческих ориентиров человечество должно отказаться  в XXI в.? 

13. Почему ненасилие становится парадигмой выживания человечества в  современных 

условиях? 

14. Какой тип коммуникации доминирует в современном обществе? Как влияют  средства 

массовой коммуникации на формирование нравственной ориентации человека? 

15. Основные черты техногенной цивилизации. 

 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине: 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего про-

граммного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 

отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным язы-

ком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и 

знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убе-

дительное изложение ответа. 

 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион-

ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе ана-

лиза основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка реко-

мендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен-

тированное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного ап-

парата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой зада-

ний; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

УК-1: 

1. Гносеология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности;  

б) о развитии вселенной;  

в) о бытии как таковом; 

г) о сущности познания, о путях постижения истины; 

д) о сущности человеческой истории. 

 

2. Познание в современной философии преимущественно рассматривается как (укажите 

наиболее правильный ответ): 

а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 

б) значимая информация в аспекте деятельности; 

в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 

г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 

 

3. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана с направле-

нием: 

а) рационализма; 
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б) реализма;  

в) скептицизма; 

г) сенсуализма;  

д) гедонизма. 

 

4. Дедукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) передача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более высокого 

порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

 

 5. Индукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) подача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более высокого 

порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

 

6. Метод познания , когда мысль движется от общих положений к частным выводам: 

а) индукция; 

б) дедукция; 

в) анализ; 

г) синтез. 

 

7. Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, стороны, при-

знаки явлений, закрепляемые в определениях: 

а) слово;  

б) категория;  

в) дефиниция;  

г) термин;  

д) имя. 

 

8. Эмпиризм — это: 

а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 

б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником знания; 

в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником знания; 

г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 

д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником знания. 

 

9. Агностицизм — это: 

а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 

б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 

в) учение о развитии мира; 



16 

 

г) учение о всеобщей причинной связи; 

д) учение о сущности человеческой истории. 

 

10. В философии «агностицизм» понимается как: 

а) рассмотрение процесса познания;  

б) рассмотрение объектов познания;  

в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 

г) сомнение в возможности познания;  

д) метод познания. 

 

11. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, философ-

ски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и ориентированное на 

наиболее полное и глубокое знание истины – это:  

а) рассудок;  

б) разум;  

в) чувство;  

г) переживание;  

д) интуиция. 

 

12. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции (укажите все 

правильные варианты): 

а) агностицизм; 

б) эмпириокритицизм; 

в) скептицизм; 

г) гносеологический оптимизм; 

д) гедонизм. 

 

13. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в познании мира, 

называется: 

а) материализм; 

б) скептицизм; 

в) эмпиризм; 

г) идеализм; 

д) рационализм. 

 

14. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 

а) гносеологический оптимизм;  

б) агностицизм; 

в) скептицизм; 

г) антропоцентризм. 

 

15. Уровни научного познания (укажите все варианты): 

а) эмпирический; 

б) религиозный;  

в) теоретический; 

г) мифологический; 
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д) диалектический. 

 

16. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об объекте, 

полученная в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, воспроизводится позже 

без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение;  

б) познавательный контакт с объектом познания;  

в) представление; 

г) объяснение; 

д) ноумен. 

 

17. К основным формам живого созерцания (в теории познания как отражения) не отно-

сится: 

а) представление; 

б) восприятие; 

в) идея; 

г) ощущение. 

 

18. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 

а) понятие; 

б) представление; 

в) умозаключение; 

г) суждение; 

д) восприятие. 

 

19. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не обладающий 

доказательной силой, называется: 

а) абстрактным; 

б) теоретическим; 

в) обыденным; 

г) научным; 

д) божественным. 

 

20. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 

а) основой познания и его движущей силой; 

б) целью познания; 

в) критерием истины; 

г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 

 

21. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

а) абстрактна; 

б) объективна; 

в) субъективна; 

г) абсолютна; 

д) божественна. 
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22. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 

а) пропаганда;  

б) заблуждение;  

в) суждение; 

г) предрассудок; 

д) иллюзия. 

 

ОПК-3 

23. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных практических и по-

знавательных проблем — это: 

а) методика;  

б) развитие;  

в) навык;  

г) механизм; 

д) процесс. 

 

24. К какой форме научного познания относится концепция инопланетного происхожде-

ния жизни на Земле? 

а) гипотеза;  

б) теория;  

в) проблема; 

г) парадигма; 

д) модель. 

 

25. Наука как специфический тип духовного производства и социальный институт воз-

никла в эпоху: 

а) античности; 

б) средних веков; 

в) Возрождения; 

г) Нового времени; 

д) в ХХ веке. 

 

26.Стурктурными компонентами теоретического научного познания являются (укажите 

все правильные варианты): 

а) проблема;  

б) боль;  

в) вера; 

г) гипотеза; 

д) теория. 

 

27. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в научном сообще-

стве, называется: 

а) конвенционализм;  

б) релятивизм; 

в) рационализм; 

г) агностицизм; 
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д) скептизизм. 

 

28. В западноевропейской философии рационализм преимущественно развивался на осно-

ве метода: 

а) аналогии; 

б) индукции; 

в) дедукции; 

г) анализа; 

д) математического анализа. 

 

29. В теории познания исключающие друг друга, но одинаково доказуемые понятия, носят 

название: 

а) категорий; 

б) универсалий; 

в) модусов; 

г) антиномий; 

д) законов. 

 

30. Какое из определений рациональности рассматривается в философии в качестве ос-

новного? 

а) расчет адекватных средств для данной цели; 

б) наилучшая адаптивность к обстоятельствам; 

в) логическая обоснованность правил деятельности; 

г) способность разума к целостному охвату природы, общества и собственной субъектив-

ности. 

 

31. К эмпирическим методам познания относятся (укажите все правильные ответы): 

а) анализ; 

б) наблюдение; 

в) эксперимент; 

г) измерение; 

д) моделирование. 

 

32. К теоретическим методам познания относятся (укажите все правильные ответы): 

а) анализ; 

б) наблюдение; 

в) идеализация; 

г) измерение; 

д) моделирование. 

 

33. При использовании этого метода происходит замена отдельных свойств изучаемого 

объекта символами или знаками:  

а) индукции; 

б) дедукции; 

в) идеализации; 

г) наблюдении; 
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д) анализе. 

 

34. Научные знания отличаются от других знаний (укажите все правильные ответы): 

а) точностью; 

б) обоснованностью;  

в) большой предсказательной способностью; 

г) большой степенью фантазии (не обязательно обоснованной); 

д) своей исключительной эстетической ценностью. 

 

35. В концепции Т. Куна парадигма трактуется как: 

а) абсолютная истина; 

б) эмпирически достоверное знание; 

в) математически обоснованное знание; 

г) заблуждение; 

д) совокупность предпосылок, признанных на данном этапе и определяющих конкретное 

научное исследование. 

 

36. В этой научной картине мира используются такие общенаучные понятия как неустой-

чивость, неравновесность, нелинейность, необратимость: 

а) доклассическая;  

б) классическая; 

в) неклассическая; 

г) постнеклассическая. 

 

37. Науке присущи такие основные функции, как (укажите все правильные ответы): 

а) мировоззренческая; 

б) методологическая; 

в) эстетическая; 

г) политическая; 

д) предсказательная. 

 

38. На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие формы по-

знания, как: 

а) научное; 

б) обыденно-практическое; 

в) игровое; 

г) философское; 

д) мифологическое. 

 

39. К основным концепциям истины относят: 

а) конвенциональную; 

б) прагматическую; 

в) системную; 

г) соответствия; 

д) аналитическую.  
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40. Понятие «практика» в философии может быть обозначено такими терминами (укажите 

наиболее правильный ответ): 

а) действие; 

б) познание; 

в) опыт в целом; 

г) физическая жизнь; 

д) истина. 

 

41. Установите последовательность возникновения гносеологических установок: 

а) «Я верю, чтобы знать»; 

б) «Я знаю, что ничего не знаю»;  

в) «Я мыслю, следовательно я существую»;  

 г) «Мы живем внутри языка». 

 

42. Установите соответствие философских школ по отношению к пониманию ими значи-

мости науки: 

а) сциентистские направления 1) неотомизм; 

б) антисциентистские направления  2) экзистенциализм; 

3) «философия жизни»; 

4) неопозитивизм; 

5) неокантианство. 

 

43. Соотнесите термин с определением: 

1. Абсолютная истина а) Знание, проникающее и охватывающее  

бесконечную духовную первооснову вселенной; 

2. Относительная истина б) Неполное знание о предмете  

(сложноорганизованной естественной системе); 

3. Истина как откровение в) Истина, которая тождественна своему 

предмету, прошедшая многолетнюю проверку. 

 

44. Какое определение истины соответствует исторической эпохе? 

а) Античность 1. Истина — это соответствие чувств и идей фактам; 

б) Средние века  2. Истина — это проявление идеи (Платон) или 

сущности (Аристотель); 

в) Новое время  3. Бог, вот что является истиной; 

г) XX в. 4. Истина — это открывающаяся сущность вещи  

(герменевтика). 

 

45. Определите какому периоду времени присущи те или иные исторические формы 

науки: 

а) романтический;  1) XVII в. 

б) классический;  2) XVв. 

в) неклассический;  3) XXI в. 

г) постнеклассический. 4) XX в. 

 

46. Какому уровню научного исследования соответствует следующая цель? 
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1. Придумать новую теорию, которая была бы эффективней старой; 

2. Сопоставить с фактами теорию, проверить степень ее эффективности; 

3. Добыть новые экспериментальные факты; 

4. Провести теоретическую интерпретацию  

экспериментальных фактов. 

 

47. Естествознание— это: 

а) отрасль научного познания;  

б) отрасль народного хозяйства; 

в) сфера социальных отношений;  

г) культура быта. 

48. Наука— это: 

а) компонент духовной культуры;  

б) элемент материально- предметного освоения мира; 

в) элемент практического преобразования мира;  

г) результат обыденного, житейского знания. 

48. Главная особенность науки— это ее: 

а) зависимость от личности исследователя; 

б) объективность;  

в) регулирование со стороны идеологического руководства; 

г) подчиненное религиозным догмам положение. 

49. На фундаментальную и прикладную подразделяется наука: 

а) металлургия;  

б) география;  

в) агрономия;  

г) физика. 

50. Самоорганизация – это процесс: 

а) энтропийный;    

б) антиэнтропийный; 

в) в закрытой системе;   

г) самопроизвольный; 

д) против равновесия. 

Задания и упражнения 

1. Как соотносятся между собой научная парадигма и научноисследовательская про-

грамма? В чем их принципиальное отличие? 

2. При каких условиях гипотеза становится теорий? Приведите примеры из 

истории науки. 

3. В чем заключается существо глобальной научной революции? Перечислите 

глобальные научные революции которые уже состоялись в истории. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Ключи к тестовым заданиям. 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 
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7.2.4. Балльно-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо-

давателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов 

за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание 

более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту-

дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом пре-

подаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на прак-

тическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется препода-

вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во 

внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 

проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од-

ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра-

ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-

лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем дека-

ната. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов лекци-

онных и 

практических 

занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отмет-

ки коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей 

традиционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 
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Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных 

аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от 

соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет-

ся преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации за-

долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов-

местно. 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 

1. Гусева, Е. А. Философия и история науки: учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - 

Москва: ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 

978-5-16-005796-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039299 (дата обра-

щения: 27.05.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

2. Никифоров, А. Л. Философия и история науки: учебное пособие / А. Л. Никифо-

ров. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 176 с. - ( Высшее образование: Аспирантура). - 

ISBN 978-5-16-009251-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1223240 (дата 

обращения: 27.05.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Оришев, А. Б. История и философия науки: учебное  пособие / А.Б. Оришев, К.И. 

Ромашкин, А.А. Мамедов. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 206 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-369-01593-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008977 (дата обращения: 27.05.2021). - Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

4. Островский, Э. В. История и философия науки: учебное пособие / Э.В. Остров-

ский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2021. - 323 

с. - ISBN 978-5-9558-0534-4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221788 (да-

та обращения: 27.05.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

1.2. Дополнительная литература: 

1. Платонова, С. И. История и философия науки: учебное пособие /  С. И. Платоно-

ва. - Москва: РИОР,  ИНФРА-М, 2019. - 148 с.  - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01547-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007865 (дата обра-

щения: 27.05.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

2. История и философия науки: учебное пособие / под редакцией С. С. Антюшина. - 

Москва: РАП, 2013. - 392 с. - ISBN 978-5-93916-391-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517342 (дата обращения: 27.05.2021). – Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

https://znanium.com/catalog/
https://znanium.com/
https://znanium.com/catalog
https://znanium.com/
https://znanium.com/
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Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирова-

ние основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключе-

вых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, 

терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате-

лю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-

ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному во-

просу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятельная рабо-

та 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изуче-

ние нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и презентация 

информации по заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изу-

чение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лек-

ционного и семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной 

аттестации. 

Подготовка к зачету 

/экзамену 

При подготовке к зачету/экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

2023 / 2024  

 учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». Договор 

№ 915 ЭБС от 12 мая 2023 г. 

С 12.05.23 г. по 

15.05.24 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № СЭБ  

НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2023 /2024  

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015г. Протокол № 1). 

Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2023 / 2024 

учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г. Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 22.03.2016г. 

Бесплатно. 

   

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины студентами используется следующий аудиторный фонд: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 

практического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(369200, Карачаево-Черкесская республика,  г. Карачаевск, ул. Ленина, 36. Учебный кор-

пус, ауд. 16): 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая.  

Технические средства обучения: ноутбук, с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду универси-

тета, проектор, переносной экран. 

2. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся 

(369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 36. Учебный кор-

пус, ауд. 25):  
Специализированная мебель: столы ученические, стулья, шкафы. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры (3 шт.) с подключени-

ем к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

3. ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

4. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

5. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная 

6. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

7. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

25.01.2023 г. по 03.03.2025 г. 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  об-

разования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая поз-

воляет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способ-

ствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноцен-

ному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных заня-

тий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессио-

нального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении 

данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы 

и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические 

средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки отве-

тов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеют-

ся рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, кла-

виатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования.  
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Изменение Дата и номер ученого 
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на котором 

были утвер-

ждены изме-

нения  

Дата введе-

ния измене-

ний 

Обновлены договоры:  

1. На антивирус Касперского. (До-

говор №56/2023 от 25 января 

20232г.). Действует до 03.03.2025г. 

2.Договор № 915 ЭБС ООО «Знани-

ум»  от 12.05.2023г. Действует до 

15.05.2024г. 

26.06.2023 
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29.06.2023 
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29.06.2023 
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