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1. Наименование дисциплины (модуля) 

История и философия науки 

 

Цель изучения философии: освоения дисциплины является осмысление роли и места 

науки как сферы духовного производства в развитии общества; формирование у магистрантов 

навыков решения основных мировоззренческих и методологических проблем современной науки. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

- формирование представлений о ведущих тенденциях и основаниях   исторического 

развития науки, ее влияния на социально - экономические, духовные и политические 

процессы; 

- выявление принципов организации и функционирования современной науки; 

- раскрытие закономерностей формирования и развития научных дисциплин; 

- усвоение общих теоретических и методологических положений и принципов науч-

ного познания; 

- осмысление     специфических     особенностей методологических оснований соци-

ально- гуманитарного знания; 

- овладение навыками самостоятельного анализа   современных   научных,   философ-

ских проблем, идей и положений. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению   подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.06 «История и философия науки» относится к обязательной  части 

Блока 1. «Дисциплины  (модули)»,  изучается  очно: на 1 курса во 2 семестре и на 2 курсе в 3 

семестре. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Индекс Б1.О.06 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины магистрант должен иметь базовую подготовку по философии и про-

фессиональным дисциплинам в объеме программы высшего профессионального образования. 

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

димо как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного   курса,   необходимы при 

подготовке и написании выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: 

 

Код 

ком-

петен-

ций 

Содержание ком-

петенции в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в соот-

ветствии с установленными 

индикаторами 
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УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на ос-

нове самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы 

и их пределы (личностные, ситуа-

тивные, временные), оптимально 

их использует для успешного вы-

полнения порученного задания  

Знать: свои ресурсы и их пре-

делы (личностные, ситуатив-

ные, временные),  

Уметь: определять приори-

теты профессионального роста 

и способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по выбран-

ным критериям  

Владеть: методами установле-

ния причинно-следственных 

связей и определения наиболее 

значимых среди них; механиз-

мами поиска информации. 

УК- 6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и спо-

собы совершенствования соб-

ственной деятельности на основе 

самооценки по выбранным крите-

риям 

УК-6.3. Выстраивает гибкую про-

фессиональную траекторию, ис-

пользуя инструменты непрерыв-

ного образования, с учетом накоп-

ленного опыта профессиональной 

деятельности и динамично изме-

няющихся требований рынка 

труда 

ОПК-

3 

Способен проекти-

ровать организа-

цию совместной и 

индивидуальной 

учебной и воспита-

тельной деятель-

ности обучаю-

щихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Демонстрирует знание 

особенности развития разных 

групп обучающихся с ОВЗ, их ин-

дивидуальные проявления; содер-

жание и методы организации 

учебной и воспитательной дея-

тельности, психолого-педагогиче-

ского сопровождения; специфику 

применения индивидуальных и 

групповых форм в обучении, вос-

питании и психологическом со-

провождении детей раннего воз-

раста с проблемами в развитии с 

учетом их образовательных по-

требностей.  

Знать: особенности развития 

разных групп обучающихся с 

ОВЗ, их индивидуальные про-

явления; содержание и ме-

тоды организации учебной и 

воспитательной деятельно-

сти, психолого-педагогиче-

ского сопровождения; специ-

фику применения индивиду-

альных и групповых форм в 

обучении, воспитании и пси-

хологическом сопровожде-

нии детей раннего возраста с 

проблемами в развитии с уче-

том их образовательных по-

требностей.  

Уметь: проектировать вместе 

с другими специалистами пси-

холого-медико-педагогиче-

ского консилиума разные 

формы организации деятель-

ности детей раннего возраста 

с проблемами в развитии; ана-

лизировать содержание и ор-

ганизацию учебно-воспита-

тельного и коррекционно-об-

разовательного процесса; пла-

нировать, оценивать и приме-

нять разные формы, методы и 

средства организации взаимо-

ОПК-3.2. Демонстрирует способ-

ность проектировать вместе с 

другими специалистами психо-

лого-медико-педагогического 

консилиума разные формы орга-

низации деятельности детей ран-

него возраста с проблемами в раз-

витии; анализировать содержание 

и организацию учебновоспита-

тельного и коррекционно-образо-

вательного процесса; планиро-

вать, оценивать и применять раз-

ные формы, методы и средства 

организации взаимодействия и 

коррекционной работы с детьми 

раннего возраста с ОВЗ с учетом 
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индивидуальных и типологиче-

ских особенностей их развития. 

ОПК – 3.3. Демонстрирует владе-

ние способами анализа, планиро-

вания и организации индивиду-

альной воспитательной деятель-

ности детей раннего возраста с 

ОВЗ с учетом особенностей их 

развития. 

 

действия и коррекционной ра-

боты с детьми раннего воз-

раста с ОВЗ с учетом индиви-

дуальных и типологических 

особенностей их развития.  

Владеть: способами анализа, 

планирования и организации 

индивидуальной воспитатель-

ной деятельности детей ран-

него возраста с ОВЗ с учетом 

особенностей их развития. 

 

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

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет    3  ЗЕТ, 108 академических часа.

  

Объём дисциплины Всего часов 

для очной  

формы 

обучения  

1 курс 2 се-

местр 

для очной  

формы 

обучения 

2 курс 3 се-

местр 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий)* (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 32 30 

в том числе:  

лекции 16 

 

10 

 

семинары, практические занятия 16 

 

20 

 

практикумы Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед экзаменом 2 2 

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусмат-

ривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), творче-

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

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 42 

Контроль самостоятельной работы - - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза-

мен) 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

Для очной формы обучения 

1 курс 2 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая 

трудо-

емкость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость(в часах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия 
Сам. 

ра-

бота 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы теку-

щего  

контроля Лек Пр Лаб 

 Раздел I. Общие проблемы 

истории и философии науки 
72 16 16 - 40   

1.  Предмет и основные концеп-

ции современной философии 

науки 

8 2 2 - 4 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тест 

2.  Наука как познавательная де-

ятельность, социальный ин-

ститут и особая сфера куль-

туры 

10 2 2 - 6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тест 

3.  Возникновение науки и ос-

новные стадии ее историче-

ской эволюции 

14 4 4 - 6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Тест 

4.  Структура научного знания 10 2 2  6  Устный опрос 

Тест 

5.  Философские концепции ро-

ста научного знания 

10 2 2  6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Тест 

6.  Научные традиции и научные 

революции. Типы научной 

рациональности 

10 2 2  6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Тест 

7.  Особенности современного  

постнеклассического этапа 

развития науки 

10 2 2  6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Тест 

 Итого 72 16 16  40   

2 курс 3 семестр 

 Раздел II. Философские 

проблемы социально-гума-

нитарных наук 

72 10 20  42 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Тест 

8.  Объект, субъект и предмет 

социально-гуманитарнор-

ного познания 

10 2 2 - 6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Научный до-

клад Тест 

9.  Природа ценностей и их роль 

в социально-гуманитарном 

познании 

8  2 - 6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Эссе 

Презентация 
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Тест 

10.  Жизнь как категория науки 

об обществе и культуре 

10 2 2 - 6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тест 

11.  Время, пространство, хроно-

топ в социально-гуманитар-

ном знании 

10 - 4 - 6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Эссе 

Тест 

12.  Коммуникативность в науках 

об обществе и культуре 

10 2 2 - 6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тест 

13.  Проблема истинности и ра-

циональности в социально-

гуманитарных науках 

10 2 2 - 6 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тест 

14.  Объяснение, понимание, ин-

терпретация в социально-гу-

манитарных науках 

6 - 2  4 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Тест 

15.  Основные исследовательские 

программы в социально-гу-

манитарных науках 

6 - 2  4 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Тест 

16.  Дисциплинарная структура и 

роль социально-гуманитар-

ных наук в процессе соци-

альных трансформаций 

10 2 2  4 УК-6 

ОПК-3 

Устный опрос 

Тест 

 Всего 72 10 20  42   

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

                                    Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

Наименование раздела, 

темы дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие про-

блемы истории и филосо-

фии и науки 

Современная философия науки как изучение обших законо-

мерностей научного познания в его историческом развитии. Эво-

дюиия подходов к анализу науки. Проблема интернализма и экстер-

нализма в понимании механизмов научной деятельности. Позити-

вистская и постпозитивистская трактовки феномена научного позна-

ния. 

Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития и 

их базисные ценности. Особенности научного познания. Специфика 

научного, философского и эстетического освоения мира. Наука и 

обыденное познание. Функции науки в жизни общества. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Эмпирический 

и теоретический уровни научного познания, критерии их различе-

ния. Структура эмпирического познания. Структура теоретического 

познания. 

Идеалы и нормы исследования, их историческая и логическая де тер-

минированность. Научная картина мира. Исторические формы науч-

ной картины мира. Научная картина мира и научное мировоззрение. 

Логика и методология науки. 

Взаимодействие традиции и нового знания в науке. Основания и 

сущность научной революции. Научное открытие — диалектика 

http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennaya-filosofiya-nauki-kak-izuchenie-45477.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennaya-filosofiya-nauki-kak-izuchenie-45477.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennaya-filosofiya-nauki-kak-izuchenie-45477.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennaya-filosofiya-nauki-kak-izuchenie-45477.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/evodyuiiya-podhodov-analizu-45478.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/evodyuiiya-podhodov-analizu-45478.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/problema-internalizma-eksternalizma-ponimanii-45479.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/problema-internalizma-eksternalizma-ponimanii-45479.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/problema-internalizma-eksternalizma-ponimanii-45479.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/problema-internalizma-eksternalizma-ponimanii-45479.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/pozitivistskaya-postpozitivistskaya-traktovki-45480.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/pozitivistskaya-postpozitivistskaya-traktovki-45480.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/pozitivistskaya-postpozitivistskaya-traktovki-45480.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/traditsionnyiy-tehnogennyiy-tipyi-45482.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/traditsionnyiy-tehnogennyiy-tipyi-45482.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/osobennosti-nauchnogo-poznaniya-spetsifika-45483.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/osobennosti-nauchnogo-poznaniya-spetsifika-45483.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/osobennosti-nauchnogo-poznaniya-spetsifika-45483.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/funktsii-nauki-jizni-45484.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-znanie-kak-slojnaya-45494.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-znanie-kak-slojnaya-45494.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-znanie-kak-slojnaya-45494.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-znanie-kak-slojnaya-45494.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-znanie-kak-slojnaya-45494.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/struktura-empiricheskogo-poznaniya-45495.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/struktura-teoreticheskogo-poznaniya-45496.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/struktura-teoreticheskogo-poznaniya-45496.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/struktura-teoreticheskogo-poznaniya-45496.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/idealyi-normyi-issledovaniya-istoricheskaya-45509.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/idealyi-normyi-issledovaniya-istoricheskaya-45509.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/idealyi-normyi-issledovaniya-istoricheskaya-45509.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnaya-kartina-mira-istoricheskie-formyi-45510.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnaya-kartina-mira-istoricheskie-formyi-45510.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnaya-kartina-mira-istoricheskie-formyi-45510.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnaya-kartina-mira-istoricheskie-formyi-45510.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/logika-metodologiya-nauki-45511.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/vzaimodeystvie-traditsii-novogo-znaniya-nauke-45513.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/vzaimodeystvie-traditsii-novogo-znaniya-nauke-45513.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/vzaimodeystvie-traditsii-novogo-znaniya-nauke-45513.html
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случайности и необходимости. Смена типов научной рационально-

сти: классическая,     неклассическая, «постнеклассическая»      наука 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического   прогресса.    Современные   процессы   диф-

ференциации и интеграции наук. Родь нелинейной динамики и си-

нергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов. 

 

Раздел 2. Философские 

проблемы социально- 

гуманитарных наук 

 

Специфика социально-гуманитарного познания. Познание  и 

ценность, истина и правда.   Становление   философии   истории,   ее 

предмет и структура. Общество как предмет социально-гуманитар-

ного   познания. Специфика объекта и субъекта СГП. 

Основные исследовательские программы в обществознании. 

Человеческая деятельность как первооснова (субстанция) общества. 

Национально ориентированная политологическая концепция в 

структуре современного политического   знания.   Специфика   соци-

ально- гуманитарного познания. Познание и ценность, истина и 

правда Проблема научности философии. Объяснение, понимание и 

интерпретация в социогуманитарном знании Философия, мировоз-

зрение, культура. Специфика объяснения  в социально-гуманитар-

ных науках. 

Объяснение и понимание. Соотношение этих понятий и место по-

нимания в методологии. Понимание как интерпретация и как метод 

постижения смысла. 

 

 

Тематика и краткое содержание практических занятий  

Семинар №1 

Структура научного знания 

1. Эмпирический и теоретический уровни научного знания, их методы и формы. 

2. Идеалы и нормы научного познания. 

3. Философское осмысление оснований науки. 

4. Научная картина мира, ее исторические формы и функции. 

Семинар № 2 

Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

1. Понятие ценности. Основные философские теории ценности. 

2. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социаль-

ном исследовании. 

3. Роль научной картины мира в социально-гуманитарном познании. 

Семинар № 3 

Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 

1. Типы и методы научного объяснения. 

2. Понимание  в социально-гуманитарных науках. 

3. Специфика философско-методологического анализа текста как основы гуманитарного зна-

ния. 

Тематика   и краткое содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

5.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-otkryitie-dialektika-sluchaynosti-45514.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-otkryitie-dialektika-sluchaynosti-45514.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/smena-tipov-nauchnoy-ratsionalnosti-45515.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/smena-tipov-nauchnoy-ratsionalnosti-45515.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/smena-tipov-nauchnoy-ratsionalnosti-45515.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennyie-protsessyi-differentsiatsii-45521.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennyie-protsessyi-differentsiatsii-45521.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennyie-protsessyi-differentsiatsii-45521.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennyie-protsessyi-differentsiatsii-45521.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/rod-nelineynoy-dinamiki-sinergetiki-razvitii-45522.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/rod-nelineynoy-dinamiki-sinergetiki-razvitii-45522.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/rod-nelineynoy-dinamiki-sinergetiki-razvitii-45522.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/rod-nelineynoy-dinamiki-sinergetiki-razvitii-45522.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/globalnyiy-evolyutsionizm-kak-sintez-45523.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/globalnyiy-evolyutsionizm-kak-sintez-45523.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/globalnyiy-evolyutsionizm-kak-sintez-45523.html
http://www.newtemper.com/obschestvo/politika/spetsifika_sotsialno-gumanitarnogo_poznaniya_poznanie_i_tsennost_istina_i_pravda_1493
http://www.newtemper.com/obschestvo/politika/spetsifika_sotsialno-gumanitarnogo_poznaniya_poznanie_i_tsennost_istina_i_pravda_1493
http://www.newtemper.com/obschestvo/politika/spetsifika_sotsialno-gumanitarnogo_poznaniya_poznanie_i_tsennost_istina_i_pravda_1493
http://www.newtemper.com/kultura/izobrazitelnoe_iskusstvo/stanovlenie_filosofii_istorii_ee_predmet_i_struktura_1482
http://www.newtemper.com/kultura/izobrazitelnoe_iskusstvo/stanovlenie_filosofii_istorii_ee_predmet_i_struktura_1482
http://www.newtemper.com/kultura/izobrazitelnoe_iskusstvo/stanovlenie_filosofii_istorii_ee_predmet_i_struktura_1482
http://www.newtemper.com/razvlecheniya/obschenie/obschestvo_kak_predmet_sotsialno-gumanitarnogo_poznaniya_spetsifika_o-ta_i_s-ta_sgp_2541
http://www.newtemper.com/razvlecheniya/obschenie/obschestvo_kak_predmet_sotsialno-gumanitarnogo_poznaniya_spetsifika_o-ta_i_s-ta_sgp_2541
http://www.newtemper.com/razvlecheniya/obschenie/obschestvo_kak_predmet_sotsialno-gumanitarnogo_poznaniya_spetsifika_o-ta_i_s-ta_sgp_2541
http://www.newtemper.com/tovary_i_uslugi/programmy_i_programming/osnovnye_____issledovatelskie_programmy_v_obschestvoznanii_1407
http://www.newtemper.com/tovary_i_uslugi/programmy_i_programming/osnovnye_____issledovatelskie_programmy_v_obschestvoznanii_1407
http://www.newtemper.com/obschestvo/zakony/chelovecheskaya_deyatelnost_kak_pervoosnovasubstantsiya_obschestva_910
http://www.newtemper.com/obschestvo/zakony/chelovecheskaya_deyatelnost_kak_pervoosnovasubstantsiya_obschestva_910
http://www.newtemper.com/obschestvo/politika/natsionalno_orientirovannaya_politologicheskaya_kontseptsiya_v_strukture_sovremennogo_politicheskogo_znaniya_1932
http://www.newtemper.com/obschestvo/politika/natsionalno_orientirovannaya_politologicheskaya_kontseptsiya_v_strukture_sovremennogo_politicheskogo_znaniya_1932
http://www.newtemper.com/obschestvo/politika/natsionalno_orientirovannaya_politologicheskaya_kontseptsiya_v_strukture_sovremennogo_politicheskogo_znaniya_1932
http://www.newtemper.com/obschestvo/politika/natsionalno_orientirovannaya_politologicheskaya_kontseptsiya_v_strukture_sovremennogo_politicheskogo_znaniya_1932
http://www.newtemper.com/obrazovanie/nauka/spetsifika_sotsialno-gumanitarnogo_poznaniya_poznanie_i_tsennost_istina_i_pravda_1494
http://www.newtemper.com/obrazovanie/nauka/spetsifika_sotsialno-gumanitarnogo_poznaniya_poznanie_i_tsennost_istina_i_pravda_1494
http://www.newtemper.com/obrazovanie/nauka/spetsifika_sotsialno-gumanitarnogo_poznaniya_poznanie_i_tsennost_istina_i_pravda_1494
http://www.newtemper.com/obrazovanie/nauka/spetsifika_sotsialno-gumanitarnogo_poznaniya_poznanie_i_tsennost_istina_i_pravda_1494
http://www.newtemper.com/obrazovanie/nauka/problema_nauchnosti_filosofii_1475
http://www.newtemper.com/obschestvo/zakony/obyasnenie_ponimanie_i_interpretatsiya_vsotsiogumanitarnom_znanii_1408
http://www.newtemper.com/obschestvo/zakony/obyasnenie_ponimanie_i_interpretatsiya_vsotsiogumanitarnom_znanii_1408
http://www.newtemper.com/obschestvo/zakony/obyasnenie_ponimanie_i_interpretatsiya_vsotsiogumanitarnom_znanii_1408
http://www.newtemper.com/obrazovanie/nauka/filosofiya_mirovozzrenie_kultura_1473
http://www.newtemper.com/obrazovanie/nauka/filosofiya_mirovozzrenie_kultura_1473
http://www.newtemper.com/obrazovanie/nauka/filosofiya_mirovozzrenie_kultura_1473
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В рамках указанного в учебном плане объема самостоятельной работы по данной дисци-

плине (в часах) предусматривается выполнение следующих видов учебной деятельности: 

Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа; 

Опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его изложения на за-

нятиях); 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на за-

нятиях лекционного и семинарского типа; 

Подготовка к текущему контролю; 

Поиск, изучение и презентация информации по заданной теме, анализ научных источников 

по заданной проблеме; 

Решение задач; 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

Результаты самостоятельной работы контролируются путем   проведения   тестирования, экс-

пресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, выполнения письменных работ, 

творческих заданий и пр. 

 

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 студентов 

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 обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, 

главным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обу-

чения. 

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

разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин- формацию, 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. 

Обсуждение в группах 

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

жение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изуча-

емого 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 ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 
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На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов- местно с 

преподавателем (арбитром). 

Разновидностью   группового   обсуждения является круглый   стол,   который   проводит- ся 

с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, дости-

жениями. 

Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в раз- говоре 

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

медийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого 

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

цию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов поз-

воляет усилить эффективность публичных выступлений. 

Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной 

дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуа-

ции), сопровождающейся  обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обу-

чающихся. 

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, регла-

мент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возникающие 

вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение преподавателем (ар-

битром) 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 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенций 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-6 

Базовый 

 

Знать: свои ре-

сурсы и их пре-

делы (личност-

ные, ситуатив-

ные, временные) 

 

Не знает свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные) 

 

В целом знает свои 

ресурсы и их пре-

делы (личностные, 

ситуативные, вре-

менные) 

 

Знает свои ресурсы 

и их пределы (лич-

ностные, ситуатив-

ные, временные) 
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Уметь: опреде-

лять приоритеты 

профессиональ-

ного роста и спо-

собы совершен-

ствования соб-

ственной дея-

тельности на ос-

нове самооценки 

по выбранным 

критериям 

Не умеет опреде-

лять приоритеты 

профессионального 

роста и способы со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям 

В целом умеет 

определять приори-

теты профессио-

нального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности 

на основе само-

оценки по выбран-

ным критериям  

Умеет определять 

приоритеты про-

фессионального ро-

ста и способы со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям 

 

Владеть: мето-

дами установле-

ния причинно-

следственных 

связей и опреде-

ления наиболее 

значимых среди 

них; механиз-

мами поиска ин-

формации. 

Не владеет мето-

дами установления 

причинно-след-

ственных связей и 

определения наибо-

лее значимых среди 

них; механизмами 

поиска информации. 

В целом владеет ме-

тодами установле-

ния причинно-след-

ственных связей и 

определения наибо-

лее значимых среди 

них; механизмами 

поиска информации.   

Владеет методами 

установления при-

чинно-следственных 

связей и определе-

ния наиболее значи-

мых среди них; ме-

ханизмами поиска 

информации. 

 

Повышенный Знать: свои ре-

сурсы и их пре-

делы (личност-

ные, ситуатив-

ные, временные) 

 

   В полном объеме 

знает свои ресурсы 

и их пределы (лич-

ностные, ситуатив-

ные, временные) 

Уметь:  опреде-

лять приоритеты 

профессиональ-

ного роста и спо-

собы совершен-

ствования соб-

ственной дея-

тельности на ос-

нове самооценки 

по выбранным 

критериям 

   В полном объеме 

умеет определять 

приоритеты про-

фессионального ро-

ста и способы со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям 

Владеть: мето-

дами установле-

ния причинно-

следственных 

связей и опреде-

ления наиболее 

значимых среди 

них; механиз-

мами поиска ин-

формации. 

   В полном объеме 

владеет методами 

установления при-

чинно-следственных 

связей и определе-

ния наиболее значи-

мых среди них; ме-

ханизмами поиска 

информации. 

ОПК-3 

Базовый 

 

 

Знать: особен-

ности развития 

разных групп 

обучающихся с 

ОВЗ, их инди-

видуальные 

проявления; со-

держание и ме-

тоды организа-

ции учебной и 

воспитатель-

ной деятельно-

сти, психолого-

Не знает особенно-

сти развития раз-

ных групп обучаю-

щихся с ОВЗ, их ин-

дивидуальные про-

явления; содержа-

ние и методы орга-

низации учебной и 

воспитательной де-

ятельности, психо-

лого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния; специфику 

В целом знает осо-

бенности развития 

разных групп обу-

чающихся с ОВЗ, их 

индивидуальные 

проявления; содер-

жание и методы ор-

ганизации учебной 

и воспитательной 

деятельности, пси-

холого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния; специфику 

Знает особенности 

развития разных 

групп обучающихся 

с ОВЗ, их индиви-

дуальные проявле-

ния; содержание и 

методы организа-

ции учебной и вос-

питательной дея-

тельности, психо-

лого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния; специфику 
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педагогиче-

ского сопро-

вождения; спе-

цифику приме-

нения индиви-

дуальных и 

групповых 

форм в обуче-

нии, воспита-

нии и психоло-

гическом со-

провождении 

детей раннего 

возраста с про-

блемами в раз-

витии с учетом 

их образова-

тельных по-

требностей. 

применения инди-

видуальных и груп-

повых форм в обу-

чении, воспитании 

и психологическом 

сопровождении де-

тей раннего воз-

раста с проблемами 

в развитии с учетом 

их образовательных 

потребностей. 

применения инди-

видуальных и груп-

повых форм в обу-

чении, воспитании 

и психологическом 

сопровождении де-

тей раннего воз-

раста с проблемами 

в развитии с учетом 

их образовательных 

потребностей. 

применения инди-

видуальных и груп-

повых форм в обу-

чении, воспитании 

и психологическом 

сопровождении де-

тей раннего воз-

раста с проблемами 

в развитии с учетом 

их образовательных 

потребностей. 

Уметь:  
проектировать 

вместе с дру-

гими специали-

стами психо-

лого-медико-пе-

дагогического 

консилиума раз-

ные формы орга-

низации дея-

тельности детей 

раннего возраста 

с проблемами в 

развитии; анали-

зировать содер-

жание и органи-

зацию учебно-

воспитательного 

и коррекционно-

образователь-

ного процесса; 

планировать, 

оценивать и при-

менять разные 

формы, методы 

и средства орга-

низации взаимо-

действия и кор-

рекционной ра-

боты с детьми 

раннего возраста 

с ОВЗ с учетом 

индивидуальных 

и типологиче-

ских особенно-

стей их разви-

тия.  

 

Не умеет проекти-

ровать вместе с 

другими специали-

стами психолого-

медико-педагогиче-

ского консилиума 

разные формы ор-

ганизации деятель-

ности детей ран-

него возраста с про-

блемами в разви-

тии; анализировать 

содержание и орга-

низацию учебно-

воспитательного и 

коррекционно-об-

разовательного 

процесса; планиро-

вать, оценивать и 

применять разные 

формы, методы и 

средства организа-

ции взаимодей-

ствия и коррекци-

онной работы с 

детьми раннего воз-

раста с ОВЗ с уче-

том индивидуаль-

ных и типологиче-

ских особенностей 

их развития.  

 

В целом умеет про-

ектировать вместе с 

другими специали-

стами психолого-

медико-педагогиче-

ского консилиума 

разные формы ор-

ганизации деятель-

ности детей ран-

него возраста с про-

блемами в разви-

тии; анализировать 

содержание и орга-

низацию учебно-

воспитательного и 

коррекционно-об-

разовательного 

процесса; планиро-

вать, оценивать и 

применять разные 

формы, методы и 

средства организа-

ции взаимодей-

ствия и коррекци-

онной работы с 

детьми раннего воз-

раста с ОВЗ с уче-

том индивидуаль-

ных и типологиче-

ских особенностей 

их развития.  

 

Умеет проектиро-

вать вместе с дру-

гими специали-

стами психолого-

медико-педагогиче-

ского консилиума 

разные формы ор-

ганизации деятель-

ности детей ран-

него возраста с про-

блемами в разви-

тии; анализировать 

содержание и орга-

низацию учебно-

воспитательного и 

коррекционно-об-

разовательного 

процесса; планиро-

вать, оценивать и 

применять разные 

формы, методы и 

средства организа-

ции взаимодей-

ствия и коррекци-

онной работы с 

детьми раннего воз-

раста с ОВЗ с уче-

том индивидуаль-

ных и типологиче-

ских особенностей 

их развития.  

 

 

Владеть: спосо-

бами анализа, 

планирования и 

организации ин-

дивидуальной 

Не владеет спосо-

бами анализа, пла-

нирования и орга-

низации индивиду-

В целом владеет 

способами анализа, 

планирования и ор-

ганизации индиви-

Владеет способами 

анализа, планирова-

ния и организации 

индивидуальной 
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воспитательной 

деятельности де-

тей раннего воз-

раста с ОВЗ с 

учетом особен-

ностей их разви-

тия. 

 

 

альной воспита-

тельной деятельно-

сти детей раннего 

возраста с ОВЗ с 

учетом особенно-

стей их развития. 

 

дуальной воспита-

тельной деятельно-

сти детей раннего 

возраста с ОВЗ с 

учетом особенно-

стей их развития. 

  

воспитательной де-

ятельности детей 

раннего возраста с 

ОВЗ с учетом осо-

бенностей их разви-

тия. 

 

Повышенный Знать: особен-

ности развития 

разных групп 

обучающихся с 

ОВЗ, их инди-

видуальные 

проявления; со-

держание и ме-

тоды организа-

ции учебной и 

воспитатель-

ной деятельно-

сти, психолого-

педагогиче-

ского сопро-

вождения; спе-

цифику приме-

нения индиви-

дуальных и 

групповых 

форм в обуче-

нии, воспита-

нии и психоло-

гическом со-

провождении 

детей раннего 

возраста с про-

блемами в раз-

витии с учетом 

их образова-

тельных по-

требностей. 

   В полном объеме 

знает. особенно-

сти развития раз-

ных групп обуча-

ющихся с ОВЗ, их 

индивидуальные 

проявления; со-

держание и ме-

тоды организации 

учебной и воспи-

тательной дея-

тельности, психо-

лого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния; специфику 

применения инди-

видуальных и 

групповых форм в 

обучении, воспи-

тании и психоло-

гическом сопро-

вождении детей 

раннего возраста с 

проблемами в раз-

витии с учетом их 

образовательных 

потребностей. 

Уметь: проекти-

ровать вместе с 

другими специа-

листами психо-

лого-медико-пе-

дагогического 

консилиума раз-

ные формы орга-

низации дея-

тельности детей 

раннего возраста 

с проблемами в 

развитии; анали-

зировать содер-

жание и органи-

зацию учебно-

воспитательного 

и коррекционно-

образователь-

ного процесса; 

   В полном объеме 

умеет проектиро-

вать вместе с дру-

гими специали-

стами психолого-

медико-педагогиче-

ского консилиума 

разные формы ор-

ганизации деятель-

ности детей ран-

него возраста с 

проблемами в раз-

витии; анализиро-

вать содержание и 

организацию 

учебно-воспита-

тельного и коррек-

ционно-образова-

тельного процесса; 
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планировать, 

оценивать и при-

менять разные 

формы, методы 

и средства орга-

низации взаимо-

действия и кор-

рекционной ра-

боты с детьми 

раннего возраста 

с ОВЗ с учетом 

индивидуальных 

и типологиче-

ских особенно-

стей их разви-

тия. 

планировать, оце-

нивать и применять 

разные формы, ме-

тоды и средства ор-

ганизации взаимо-

действия и коррек-

ционной работы с 

детьми раннего воз-

раста с ОВЗ с уче-

том индивидуаль-

ных и типологиче-

ских особенностей 

их развития.  

 

Владеть: спосо-

бами анализа, 

планирования и 

организации ин-

дивидуальной 

воспитательной 

деятельности де-

тей раннего воз-

раста с ОВЗ с 

учетом особен-

ностей их разви-

тия. 

   В полном объеме 

владеет способами 

анализа, планиро-

вания и организа-

ции индивидуаль-

ной воспитатель-

ной деятельности 

детей раннего воз-

раста с ОВЗ с уче-

том особенностей 

их развития. 

 

 

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

для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освоения 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 учёного. 

17. Диалектика научного творчества. 

18. Наука и техника: перспективы развития. 

19. Религия в век научно-технического прогресса. 
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20. Перспективы развития современной науки. 

21. Проблема истины в гуманитарном познании. 

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. Развитие космизма в России. 

31. Перспективы развития человека. 

32. Глобальные  проблемы техногенной цивилизации. 

33. Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 

34. Проблема единства человека и Вселенной. 

35. Философские аспекты проблемы жизни и разума во Вселенной. 

36. Проблема  внеземных цивилизаций в научно-философском познании. 

37. Глобальный эволюционизм и современная  научная картина мира. 

38. Эволюция научной  картины мира. 

39. Научно-технологические революции   в истории человечества. 

40. Научное предвидение: сущность, структура, основания. 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, 

если изложенный 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   

недостаточной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие  ответы 

только после 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 

правильными. 

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. 
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7.2.1. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 

1. Предмет и задачи философии науки. 

2. Наука как познавательная деятельность, социальный институт и сфера культуры. 

3. Логический позитивизм. 

4. Постпозитивистская модель развития науки. 

5. Фальсификационизм К.Поппера. 

6. Концепция научных революций   Т.Куна. 

7. Критический рационализм.   И.Лакатош. 

8. Эпистемологический анархизм.     П.Фейерабенд. 

9. Эпистемология неявного знания М.Полани. 

10. Специфика   научного познания. 

11. Становление первых форм теоретической науки. 

12. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

13. Структура   эмпирического   знания. 

14. Структура   теоретического   знания. 

15. Проблема оснований науки. 

16. Научная картина мира: исторические формы и функции. 

17. Методы научного познания. 

18. Механизмы  порождения научного знания. 

19. Научные революции и   основания науки. 

20. Формирование   научных   дисциплин   социально-гуманитарного   цикла. 

21. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и пост-

неклассическая наука. 

22. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 

23. Гуманизация   и гуманитаризация   современного   естествознания. 

24. Индивидуальный субъект познания. Личностное, неявное знание. Фокус, перифе-

рия и фон знания. 

25. Коллективный субъект, формы его существования. 

26. Природа и роль ценностей, традиций, образцов интерпретации в межсубъектной 

коммуникации. 

27. И.Кант:   диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

28. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. 

29. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В. 

Дильтей, философская антропология). 

30. История как объективация жизни во времени (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль ) 

31. Время как параметр физических событий   и как мера человеческого бытия. 

32. Переосмысление категорий пространство и время в гуманитарномкон-

тексте (М.М.Бахтин). 

33. Хронотоп,   особенности «художественного хронотопа». 

34. Коммуникативность в социально-гуманитарных науках: методологические след-

ствия и императивы. 

35. Проблема  истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

36. Объяснение и понимание. Герменевтическая трактовка познания. (В. Дильтей, Г-

Г. Гада- мер). 

37. Текст как особая реальность. 

38. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

39. Интерпретация как общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитар-

ного познания. 

40. Проблема  «исторической дистанции»,   «временного   отстояния»   (Гадамер)   в   
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интерпретации и понимании. Взаимосвязь познания, понимания и интерпретации в 

контексте коммуникации. 

41. Вера и знание в науке. Степени рациональности веры (Л. Витгенштейн). 

42. Вера и  понимание в контексте коммуникаций. 

43. Укорененность веры как «формы жизни» (Витгенштейн) в допонятийных структурах. 

44. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. 

45. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс). 

46. Основные   исследовательские   программы   социально-гуманитарных   наук. 

47. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук. 

48. Прогностическая функция социально-гуманитарных наук и предотвращение соци-

альных рисков. 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и 

прочные знания по обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и 

логично  излагал ответ на вопрос; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение обсуждае-

мого материала грамотно, без существенных неточностей излагал ответ на вопрос; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал общее 

представление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности 

и недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание 

обсуждаемого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 

В ведомость выставляется оценка, соответствующая среднему баллу, который 

рас- считывается на основании количества баллов, набранных студентом по 

дисциплине со- гласно БРС КЧГУ и оценки, полученной за устный ответ на 

экзамене. 

 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

УК-6 

1. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, фило-

софски мыслящее сознание, оперирующее   широкими обобщениями и ориентиро-

ванное   на наиболее полное и глубокое знание истины - это: 

а) рассудок;  

б) чувство; 

в) переживание;  

г) интуиция. 

2. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции (ука-

жите все правильные варианты): 

а) агностицизм; 

б) эмпириокритицизм; 

в) скептицизм; 

г) гносеологический оптимизм;  

д) гедонизм. 

3. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в 

познании мира, называется: 

а) материализм;  

б) скептицизм;  
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в) эмпиризм; 

г) идеализм; 

д) рационализм. 

4. Какое из понятий лишнее в данном перечне?  

а) гносеологический оптимизм; 

б) агностицизм;  

в) скептицизм; 

г) антропоцентризм. 

5. Уровни научного познания (укажите все варианты): 

а) эмпирический; 

 б) религиозный; 

в) теоретический;  

г) мифологический;  

д) диалектический. 

 

6. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об объ-

екте, по- лученная в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, воспроизво-

дится позже без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение; 

б) познавательный контакт с объектом познания;  

в) представление; 

г) объяснение;  

д) ноумен. 

 

7. К основным формам живого созерцания (в теории познания как отражения) 

не относится: 

а) представление;  

б) восприятие; 

в) идея; 

г) ощущение. 

 

8. Эти формы познания не относятся к теоретическому 

познанию:  

а) понятие; 

б) п редставление;  

в) умозаключение; 

 г) суждение; 

д) восприятие. 

 

9. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не обладаю-

щий доказательной силой, называется: 

а)    абстрактным;  

б) теоретическим; 

 в) обыденным; 

г) научным; 

д) божественным. 

 

10. Практика по своим функциям в процессе познания не 

является: а) основой познания и его движущей силой; 
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б) целью познания; 

в) критерием истины; 

г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 

 

ОПК-3 

11. Поскольку истина не зависит от познающего субъ-

екта, она:  

а) абстрактна; 

б)объективна;  

в)субъективна;  

г)  абсолютна;  

д) божественна. 

 

12. Понятие, противоположное по смыслу «истине»   в 

гносеологии:  

а) пропаганда; 

б) заблуждение;  

в) суждение; 

г) предрассудок;  

д) иллюзия. 

 

13. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных практических 

и познавательных проблем — это: 

а) методика;  

б) развитие;  

в) навык; 

г) механизм;  

д) процесс. 

 

14. К какой форме научного познания относится концепция инопланетного 

происхождения жизни на Земле? 

а) гипотеза;  

б) теория; 

в) проблема;  

г) парадигма;  

д) модель. 

 

15. Наука как специфический тип духовного производства и социальный инсти-

тут воз- никла в эпоху: 

а) античности; 

б) средних веков;  

в) Возрождения; 

г) Нового времени;  

д) в ХХ веке. 

 

16. Структурными компонентами теоретического научного познания   являются   

(укажите все правильные варианты): 

а) проблема;  

б) боль; 
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в) вера; 

г) гипотеза;  

д) теория. 

 

17. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в научном 

сообществе, называется: 

а ) конвенционализм;  

б) релятивизм; 

в)рационализм; 

 г) агностицизм;  

д) скептизизм. 

 

18. В западноевропейской   философии   рационализм   преимущественно развивался 

на основе метода: 

а) аналогии; 

б) индукции;  

в) дедукции;  

г) анализа; 

д) математического анализа. 

 

19. В теории познания исключающие друг друга, но одинаково доказуемые поня-

тия, носят название: 

а) категорий; 

б) универсалий;  

в) модусов; 

г) антиномий; 

 д) законов. 

 

20. Какое из определений рациональности рассматривается в философии в каче-

стве основного? 

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 субъективности. 

 

21. К эмпирическим методам познания относятся (укажите все правильные   

ответы):  

22. а) анализ; 

б) наблюдение;  

в) эксперимент;  

г) измерение; 

д)   моделирование. 

 

23. К теоретическим методам познания относятся (укажите все правильные   

ответы):  

24. а) анализ; 

б) наблюдение;  

в) идеализация;  
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г) измерение; 

д) моделирование. 

 

25. При использовании этого метода происходит замена отдельных свойств изу-

чаемого объекта символами или знаками: 

а) индукции;  

б) дедукции; 

в) идеализации; 

г) наблюдении;  

д) анализе. 

 

26. Научные знания отличаются от других знаний (укажите   все правиль-

ные ответы):  

а) точностью; 

б) обоснованностью; 

в) большой предсказательной способностью; 

г) большой степенью фантазии (не обязательно обоснованной);  

д) своей исключительной эстетической ценностью. 

 

27. 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. 

 

28. В этой научной картине мира используются такие общенаучные понятия как 

неустой чивость, неравновесность, нелинейность, необратимость: 

а) доклассическая;  

б)    классическая;  

в) неклассическая; 

г) постнеклассическая. 

 

29. Науке присущи такие основные функции, как (укажите все правиль-

ные ответы):  

а) мировоззренческая; 

б) м е тодологическая; 

 в ) эстетическая; 

г) политическая; 

д) предсказательная. 

 

30. На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие 

формы познания, как: 

а) научное; 

б)обыденно-

практическое;  

в) игровое; 

г) философское; 
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д) мифологическое. 

 

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% 

7.2.4.Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров баллы вы-

ставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-рейтинговых показа-

телей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; 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 студентом 

знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, участие в дискус-

сии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом преподаватель должен опросить 

не менее 25% из числа студентов, присутствующих на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем 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 одного 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 отработку студентом пропуска 

одного практического занятия или практикума. За один раз можно отработать не более шести про-

пусков (т.е., студенту выставляется не более 18 баллов, если все пропущенные шесть занятий явля-

лись 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 деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«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 прак-

тических за-

нятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие от-

метки коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей 

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 

 

«удовлетвори-

тельно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - «хорошо» 
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традицион-

ной отметке 

 

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

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетворительно», 

«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» заполняется препо-

давателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на занятиях, ему 

предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, выставляется 

оценка "неудовлетворительно" или "незачтено". Порядок ликвидации задолженностей и прохожде-

ния дальнейшего обучения регулируется на основе действующего законодательства РФ и локаль-

ных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим занятиям – пре-

подаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и совместно. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 

1. 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. 

2. Кузнецова, Н. В. Философия науки: история, современное состояние: учебное пособие / Н. В. 

Кузнецова. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 111 с. - ISBN 978-5-8353-1686-1. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/69981 (дата обращения: 27.05.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст: электронный. 

3. Никифоров, А. Л. Философия и история науки: учебное пособие / А. Л. Никифоров. - 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 до-

ступа: по подписке. - Текст: электронный. 

4. 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. 

8.2. Дополнительная литература: 

5. Островский, Э. В. История и философия науки: учебное пособие / Э.В. Островский. - 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 (дата обращения: 27.05.2021). – Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

6. Платонова, С. И. История и философия науки: учебное пособие /  С. И. Платонова. - Москва: 

РИОР,  ИНФРА-М, 2019. - 148 с.  - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01547-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007865 (дата обращения: 27.05.2021). – Режим доступа: 

по подписке. - Текст: электронный. 

7. Цветкова, И. В. История и философия науки: учебно-методическое пособие / И. В. Цветкова. 

- Тольятти: ТГУ, 2018. - 114 с. - ISBN 978-5-8259-1251-6. - URL: 

https://znanium.com/
https://znanium.com/catalog
https://znanium.com/
https://znanium.com/
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https://e.lanbook.com/book/139877 (дата обращения: 27.05.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст: электронный. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля) 

Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фик-

сирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выде-

ление ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью эн-

циклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практическом за-

нятии.  

Практические заня-

тия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка от-

ветов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, ра-

бота с текстом  

Контрольная ра-

бота/индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление 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 вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением  реферата. 

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

др. 

Самостоятельная ра-

бота 

Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. 

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

презентация информации по заданной теме, анализ научных источников. Са-

мостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматри-

ваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Подготовка к теку-

щему контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

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 реквизи-

тов 

Срок действия до-

кумента 

2021 / 2022  

учебный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Зна-

ниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-

вор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2021 /2022 учеб-

ный 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 

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен-

зионное соглашение №15646 от 01.08.2014г.Бес-

платно. 

  

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 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине про-

водятся в учебной аудитории № 15 в здании учебного корпуса.  

Ауд. 15 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая. 

Технические средства обучения:  

Пресональный компьютер с подключением к сети»Интернет», проектор, интерактивная доска. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная. 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

4. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280Е2102100934034202061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023г. 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся. 

Специализированная мебель: 

столы ученические, стулья, доска маркерная. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

подключением к информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, переносной экран настенный с 

электроприводом, проектор, ноутбук. 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

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

 Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная 

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

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 

02.03.2017 по 02.03.2019г.   

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 

14.02.2019 по 02.03.2021г. 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г. 

369200, Карачаево-Черкесская 

республика, г. Карачаевск, ул. 

Ленина, 29. Учебный корпус 

№ 3, ауд. 98 

 

https://polpred.com/
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 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 1CI2-230131-040105-990-

2679), с 25.01.2023 г. по 03.03.2025 г. 

 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бессрочная. 

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

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

5. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E2619021414342391082). Срок действия: с 14.02.2019 

по 02.03.2021г. 

6. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 по 04.03.2023 

г. 

7. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 1CI2-230131-040105-990-2679), с 25.01.2023 г. по 

03.03.2025 г. 

8. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

9. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

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  образования 

- 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 «Еди-

ное окно») – http://window/edu.ru.  

5. Информационная система «Информио». 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, адекватная обра-

зовательным потребностям данной категории обучающихся, которая позволяет не только обеспе-

чить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего образования, но и будет способ-

ствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профес-

сионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толерантная со-

циокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, правовой 

и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в том 

числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех обучаю-

щихся 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 че-

ловека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

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

зуются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального 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 ответов, 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: имеются рабо-

чие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), программное обес-

печение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, рол-

лером Распределение  специализированного оборудования. 

 

12. Лист регистрации изменений 

 

Изменение Дата и номер 

протокола 

ученого совета 

факультета/ 

института, на 

котором были 

рассмотрены 

вопросы о 

необходимости 

внесения 

изменений в 

ОПОП 

Дата и номер 

протокола 

ученого совета 

Университета, 

на котором 

были 

утверждены 

изменения в 

ОПОП 

Дата 

введения 

изменений 

Включить в РПД и РПП, программы ГИА  

Договор на электронно-библиотечную 

систему «Лань». (Договор № сэб нв – 294 

от 1 декабря 2020г.). Бессрочный. 

24.11.2020 г. 

протокол №3 

03.12.2020 г., 

протокол № 2 

03.12.2020г. 

 

Обновлены указанные в РПД и РПП, 

программах ГИА договоры: 

1. на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам : 

Электронно-библиотечная система 

26.02.2021 г. 

протокол № 5 

31.03.2021г., 

протокол №6 

31.03.2021г. 



29 

 

«Знаниум», договор № 51 84 эбс от 

25марта 2021г.(срок действия с 30 марта 

2021г. по 30 марта 2022г); 

2.на лицензионное программное 

обеспечение –Kasрersky Endрoint Secunty 

(лицензия № 280Е2102100934034202061), с 

10.02.2021 по 03.03.2023 г. 

Обновлены компетенции в соответствии с 

приказом МОН от 26.11.2020г. № 1456 «О 

внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные 

стандарты высшего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом РФ 

27.05.2021г. №63650) 

31.05.2021 г. 

протокол № 5 

30.06.2021г., 

протокол № 8 

30.06.2021 г. 

Обновлены договоры:  

1. На антивирус Касперского. (Договор 

№56/2023 от 25 января 2023 г.). Действует 

до 03.03.2025г. 

2.Договор № 915 ЭБС ООО «Знаниум»  от 

12.05.2023г. Действует до 15.05.2024г. 

Протокол №7 от 

27.06.2023г. 

Протокол №8 от 

29.06.2023г. 

 

 

 

Решение кафедры Философии и социальной работы: Зарегистрированные  изменения учтены 

при составлении РПД,  протокол №10 от 30.06.2023 г. 
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