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1. Наименование дисциплины (модуля) 
История и философия науки 

 
Целью освоения дисциплины является освоения дисциплины является осмысление роли и места 
науки как сферы духовного производства в развитии общества; формирование у магистрантов навы-
ков 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 научного познания; 
− осмысление специфических особенностей методологических оснований социально-гуманитарного 

знания; 
− овладение навыками самостоятельного анализа современных научных, философских проблем, идей 

и положений. 
Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.06 «История и философия науки» относится к обязательной части Блока 1. «Дис-
циплины (модули)», изучается в 1 семестре 1 курса. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Индекс Б1.О.06 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь базовую подготовку по филосо-
фии и профессиональным дисциплинам в объеме программы высшего профессионального обра-
зования. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необхо-
димо как предшествующее: 
Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, необходимы при под-
готовке и написании выпускной квалификационной работы. 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины «История и философия науки»  направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-

ветствии с 
ФГОС ВО/ 

ОПОП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) в соответ-

ствии с установленными индика-
торами 

УК-1 
 

Способен осу-
ществлять крити-
ческий анализ 
проблемных си-
туаций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий 

УК.М-1.1. Анализи-
рует проблемную си-
туацию как систему, 
выявляя ее составляю-
щие и связи между 
ними; 
УК.М-1.2. Определяет 
пробелы в информа-
ции, необходимой для 
решения проблемной 

Знать:  
основные научные понятия, 
категории, задачи и их базовые 
составляющие в соответствии с 
заданными требованиями; 
методы и средства решения 
задач, анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
задач. 
Уметь: осуществлять поиск 
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ситуации, и проекти-
рует процессы по их 
устранению; 
УК.М-1.3. Критически 
оценивает надежность 
источников информа-
ции, работает с проти-
воречивой информа-
цией из разных источ-
ников; 
УК.М-1.4. Разрабаты-
вает и содержательно 
аргументирует страте-
гию решения проблем-
ной ситуации на ос-
нове системного и 
междисциплинарного 
подходов; 
УК.М-1.5. Строит сце-
нарии реализации 
стратегии, определяя 
возможные риски и 
предлагая пути их 
устранения. 

информации, интерпретировать 
и ранжировать её для решения 
поставленной задачи по 
различным типам запросов; 
анализировать лингвистический 
материал, выбирать методы и 
средства решения задачи и 
анализирует методологические 
проблемы, возникающие при 
решении задачи. 
Владеть:  
навыками оценки, формирова-
ния собственного мнения и суж-
дения, аргументации своих вы-
водов и точки зрения; анализа 
методологических проблем, воз-
никающих при решении задачи. 

УК-6 
 

Способен опре-
делять и реализо-
вывать приори-
теты собствен-
ной деятельности 
и способы ее со-
вершенствования 
на основе само-
оценки 

УК-6.1. Использует ин-
струменты и методы 
управления временем 
при выполнении кон-
кретных задач, проек-
тов, при достижении 
поставленных целей 
УК-6.2. Определяет 
приоритеты собствен-
ной деятельности, с 
учётом  требований 
рынка труда и предло-
жений образователь-
ных услуг для личност-
ного развития и вы-
страивания траектории 
профессионального ро-
ста 
УК-6.3. Логически и ар-
гументировано анализи-
рует результаты своей 
деятельности 

Знать: регламентирующие требо-
вания к профессиональной дея-
тельности. 
Уметь: применять методы и тех-
нологии личностного развития, 
разрабатывать программы мони-
торинга и оценки результатов реа-
лизации профессиональной дея-
тельности в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами в сфере 
образования. 
Владеть: навыками логического 
и аргументированного анализа 
результатов своей деятельности. 

ОПК-7 
 

Способен плани-
ровать и органи-
зовывать взаимо-
действия участ-
ников образова-
тельных отноше-
ний 

ОПК-7.1. Осуществляет 
дифференцированный от-
бор способов взаимодей-
ствия участников образо-
вательных отношений в 
урочной деятельности, 
внеурочной деятельности 

Знать: права и обязанности участ-
ников образовательных отноше-
ний в рамках реализации образо-
вательных программ, в том числе 
в урочной деятельности, внеуроч-
ной деятельности, коррекционной 
работе. 
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и коррекционной работе в 
рамках реализации обра-
зовательных программ 
ОПК-7.2. Проводит инди-
видуальные и групповые 
встречи (консультации) с 
обучающимися и (или) их 
родителями (законными 
представителями) с целью 
информирования о ходе и 
результатах образователь-
ной  деятельности обуча-
ющихся, повышения их 
психолого- педагогиче-
ской компетентности 
ОПК-7.3. Использует при-
емы эффективной комму-
никации для достижения 
взаимопонимания с участ-
никами образовательных 
отношений, профилактики 
и разрешения конфликтов 

Уметь: выстраивать конструктив-
ное общение с  коллегами и роди-
телями по вопросам индивидуа-
лизации образовательного про-
цесса,  использовать для организа-
ции взаимодействия приемы орга-
низаторской деятельности. 
Владеть: технологиями взаимо-
действия и сотрудничества в об-
разовательном процессе; спосо-
бами решения проблем при взаи-
модействии с различным контин-
гентом обучающихся; приемами 
индивидуального подхода к раз-
ным участникам образовательных 
отношений. 

ПК-1 
 

способен исполь-
зовать теорети-
ческие и практи-
ческие знания 
для постановки и 
решения иссле-
довательских за-
дач в области об-
разования 

ПК-1.1 Осуществляет по-
иск, анализ научной ин-
формации и адаптирует ее 
к своей педагогической 
деятельности, используя 
профессиональные базы 
данных 
ПК-1.2. Осуществляет 
научно-педагогическое 
исследование с целью по-
вышения качества своей 
профессиональной дея-
тельности 
ПК-1.3. Участвует в про-
ведении научных меро-
приятий в области препо-
даваемой дисциплины, во-
влекает в научно-исследо-
вательскую и проектную 
деятельность обучаю-
щихся 
ПК-1.4. Использует ме-
тоды анализа педагогиче-
ской ситуации, професси-
ональной рефлексии на 
основе специальных науч-
ных знаний 

Знать: особенности педагогиче-
ской деятельности; требования к 
субъектам педагогической дея-
тельности; результаты научных 
исследований в сфере педагогиче-
ской деятельности. 
Уметь: использовать современные 
специальные  научные  знания и 
результаты исследований для вы-
бора методов в педагогической 
деятельности. 
Владеть: методами, формами и 
средствами педагогической дея-
тельности; осуществляет их вы-
бор в зависимости от контекста 
профессиональной деятельности с 
учетом результатов научных ис-
следований. 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ, 144 академических часа. 
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Вид учебной работы 
Для заочной формы обучения 

Всего часов 
К

он
та

кт
ны

е 
ча

сы
  Всего: 144 

Лекции (Лек) 4 
Практические занятия (в т.ч. семи-
нары) (Пр/Сем)  4 

Лабораторные занятия (Лаб) Не предусмотрены 
Индивидуальные занятия (ИЗ)  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 132 

Подготовка к экзамену (Контроль) 4 

Вид промежуточной аттестации   

Общая трудоемкость (по плану) 144 
 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием 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 
 

№№ Наименование разделов и тем заня-
тий 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
.за

н.
 

С
РС

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
ты

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
у-

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

Раздел 1. Общие проблемы истории и философии   науки   
1.  Предмет и основные концепции 

современной философии науки  
2  7  9 УК-1 

УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Конспект лек-
ции, Дискуссия  

2.  Наука как познавательная дея-
тельность, социальный инсти-
тут и особая сфера культуры.  

2 2 5  9 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Опрос 
Тест 

3.  Возникновение науки  и основ-
ные стадии её исторической 
эволюции  

2  5  7 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Опрос 
Тест 

4.  Структура научного знания   2 7  9 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Опрос 
Реферат 

5.  Философские концепции роста 
научного знания  

 2 5  7 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Тест  

6.  Научные традиции и научные 
революции. Типы научной  ра-
циональности  

 2 5  7 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Опрос 
Тест 
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5.2. Виды занятий и их содержание 

Наименование раз-
дела, темы дисци-
плины (модуля) 

Содержание тем дисциплины  

7.  Особенности современного 
постнеклассического этапа раз-
вития науки.  

2  5   УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Собеседование 
Эссе 

Раздел 2.  Философские проблемы социально-гуманитарных наук 
8.  Объект, субъект и предмет со-

циально-гуманитарного позна-
ния 

 2 5  7 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Тест  Эссе 

9.  Природа ценностей и их роль в 
социально-гуманитарном по-
знании 

2 2 7  11 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Устный опрос  

10.  Жизнь как категория науки об 
обществе и культуре 
 

 2 7  9 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Конспект лек-
ции, Дискуссия 

11.  Время, пространство, хронотоп 
в социально-гуманитарном зна-
нии 
 

2 2 5  9 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Тест 

12.  Коммуникативность в науках 
об обществе и культуре. 

2  5  7 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Тест  Эссе 

13.  Проблема истинности и рацио-
нальности в социально-гумани-
тарных науках 

2  6  8 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Тест  Эссе 

14.  Объяснение, понимание, интер-
претация в социальных и гума-
нитарных науках 

 2 8  10 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Устный опрос 
 

15.  Вера, сомнение, знание в соци-
ально-гуманитарных науках 
 

2  6  8 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Тест   

16.  Основные исследовательские 
программы в социально-гума-
нитарных науках 
 

  6  6 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Тест  Эссе 

17.  Дисциплинарная структура и 
роль социально-гуманитарных 
наук в процессе социальных 
трансформаций».  
 

  6  6 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Тест 

 Контроль   8  8 УК-1 
УК-6 
ОПК-7 
ПК-1 

Вопросы к экза-
мену 

 ИТОГО: 4  4 132 4 144   
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Раздел 1. Общие 
проблемы истории и 
философии и   науки   

   Современная философия науки как изучение обших закономерностей 
научного познания в его историческом развитии. Эводюиия подходов к ана-
лизу науки.  Проблема интернализма и экстернализма в понимании механиз-
мов научной деятельности. Позитивистская и постпозитивистская трактовки 
феномена научного познания. 
       Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития и их ба-
зисные 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 различения 
Структура эмпирического познания.  Структура теоретического познания 
       Идеалы и нормы исследования, их историческая и логическая детерми-
нированность.  Научная картина мира. Исторические формы научной кар-
тины мира. Научная картина мира и научное мировоззрение 
 Логика и методология науки 
      Взаимодействие традиции и нового знания в науке. Основания и сущ-
ность научной революции. Научное открытие — диалектика случайности и 
необходимости. Смена типов научной рациональности: классическая, не-
классическая,«постнеклассическая» наука 
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-тех-
нического прогресса.  Современные процессы дифференциации и интегра-
ции наук. Родь нелинейной динамики и синергетики в развитии современ-
ных представлений об исторически развивающихся системах 
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подхо-
дов. 

Раздел 2. Философ-
ские проблемы соци-
ально-гуманитарных 
наук 
 

     
    Специфика социально-гуманитарного познания. Познание и ценность, ис-
тина и правда. Становление философии истории, ее предмет и структура. 
Общество как предмет социально-гуманитарного познания. Специфика объ-
екта и субъекта СГП. 
            Основные исследовательские программы в обществознании. Челове-
ческая деятельность как первооснова(субстанция) общества. Национально 
ориентированная политологическая концепция в структуре современного 
политического знания. Специфика социально-гуманитарного познания. По-
знание и ценность, истина и правда 
Проблема научности философии. Объяснение, понимание и интерпретация 
всоциогуманитарном знании Философия, мировоззрение, культура.  Специ-
фика объяснения в социально-гуманитарных науках. Объяснение и понима-
ние.     Соотношение этих понятий и место понимания в методологии. Пони-
мание как интерпретация и как метод постижения смысла. 

 
5.3. Тематика  и краткое содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены   
5.4. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 
5.5.Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объема самостоятельной работы по данной дисци-
плине (в часах) предусматривается выполнение следующих видов учебной деятельности: 

 
      Вид самостоятельной работы Примерная трудо-

емкость 
Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского 
типа 

18 

Опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его 
изложения на занятиях) 

18 

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/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/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/struktura-empiricheskogo-poznaniya-45495.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/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/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/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/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/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/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/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/obrazovanie/nauka/filosofiya_mirovozzrenie_kultura_1473
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Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рас-
сматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа 

18 

Подготовка к текущему контролю 12 
Поиск, изучение и презентация информации по заданной теме, анализ 
научных источников по заданной проблеме 

14 

Решение задач 14 
Подготовка к промежуточной аттестации 16 
Итого  СРО 108 

 
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 лек-
ционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные образовательные 
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 элек-
тронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного 
обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного про-
цесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия 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 достиже-

ние лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучае-
мого 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 обсужде-
ния: 

-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 пре-

подавателем (арбитром). 
Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с целью 

поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 
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 мульти-
медийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого 
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, 
показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет 
усилить эффективность публичных выступлений. 

3.Дискуссия 
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Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дис-
куссией 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, регламент 
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 дискуссий: 
классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (си-
туационная) 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 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-1 
Базовый Знать:  

основные 
научные 
понятия, 
категории, 
задачи и их 
базовые 
составляющие в 
соответствии с 
заданными 
требованиями; 
методы и 
средства 
решения задач, 
анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих 
при решении 
задач. 

Не знает основ-
ные научные по-
нятия, категории, 
задачи и их базо-
вые составляю-
щие в соответ-
ствии с задан-
ными требовани-
ями; методы и 
средства решения 
задач, анализа ме-
тодологических 
проблем, возника-
ющих при реше-
нии задач. 

В целом знает ос-
новные научные 
понятия, катего-
рии, задачи и их 
базовые составля-
ющие в соответ-
ствии с задан-
ными требовани-
ями; методы и 
средства решения 
задач, анализа ме-
тодологических 
проблем, возника-
ющих при реше-
нии задач. 

Знает основные 
научные понятия, 
категории, задачи 
и их базовые со-
ставляющие в со-
ответствии с за-
данными требова-
ниями; методы и 
средства решения 
задач, анализа ме-
тодологических 
проблем, возника-
ющих при реше-
нии задач.    

 

Уметь: 
осуществлять 
поиск 
информации, 
интерпретироват
ь и ранжировать 
её для решения 
поставленной 
задачи по 
различным 

Не умеет осу-
ществлять поиск 
информации, ин-
терпретировать и 
ранжировать её 
для решения по-
ставленной за-
дачи по различ-
ным типам запро-

В целом умеет 
осуществлять по-
иск информации, 
интерпретировать 
и ранжировать её 
для решения по-
ставленной за-
дачи по различ-
ным типам запро-

Умеет осуществ-
лять поиск инфор-
мации, интерпре-
тировать и ранжи-
ровать её для ре-
шения поставлен-
ной задачи по раз-
личным типам за-
просов;анализи-
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типам 
запросов;анализ
ировать 
лингвистический 
материал, 
выбирать 
методы и 
средства 
решения задачи 
и анализирует 
методологически
е проблемы, 
возникающие 
при решении 
задачи. 

сов;анализиро-
вать лингвистиче-
ский материал, 
выбирать методы 
и средства реше-
ния задачи и ана-
лизирует методо-
логические про-
блемы, возникаю-
щие при решении 
задачи. 

сов;анализиро-
вать лингвистиче-
ский материал, 
выбирать методы 
и средства реше-
ния задачи и ана-
лизирует методо-
логические про-
блемы, возникаю-
щие при решении 
задачи. 

ровать лингвисти-
ческий материал, 
выбирать методы 
и средства реше-
ния задачи и ана-
лизирует методо-
логические про-
блемы, возникаю-
щие при решении 
задачи. 

Владеть: навы-
ками оценки, 
формирования 
собственного 
мнения и сужде-
ния, аргумента-
ции своих выво-
дов и точки зре-
ния; анализа ме-
тодологических 
проблем, возни-
кающих при ре-
шении задачи. 

Не владеет навы-
ками оценки, фор-
мирования соб-
ственного мнения 
и суждения, аргу-
ментации своих 
выводов и точки 
зрения; анализа 
методологиче-
ских проблем, 
возникающих при 
решении задачи. 

В целом владеет 
навыками оценки, 
формирования 
собственного 
мнения и сужде-
ния, аргумента-
ции своих выво-
дов и точки зре-
ния; анализа мето-
дологических 
проблем, возника-
ющих при реше-
нии задачи. 

Владеет навыками 
оценки, формиро-
вания собствен-
ного мнения и 
суждения, аргу-
ментации своих 
выводов и точки 
зрения; анализа 
методологиче-
ских проблем, 
возникающих при 
решении задачи. 

 

Повышенный Знать:  
основные 
научные 
понятия, 
категории, 
задачи и их 
базовые 
составляющие в 
соответствии с 
заданными 
требованиями; 
методы и 
средства 
решения задач, 
анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих 
при решении 
задач. 

   В полном объеме 
знает основные 
научные понятия, 
категории, задачи 
и их базовые со-
ставляющие в со-
ответствии с за-
данными требова-
ниями; методы и 
средства решения 
задач, анализа ме-
тодологических 
проблем, возника-
ющих при реше-
нии задач. 

Уметь: 
осуществлять 
поиск 
информации, 
интерпретироват
ь и ранжировать 
её для решения 
поставленной 
задачи по 
различным 
типам 

   Умеет в полном 
объеме осуществ-
лять поиск инфор-
мации, интерпре-
тировать и ранжи-
ровать её для ре-
шения поставлен-
ной задачи по раз-
личным типам за-
просов;анализи-
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запросов;анализ
ировать 
лингвистический 
материал, 
выбирать 
методы и 
средства 
решения задачи 
и анализирует 
методологически
е проблемы, 
возникающие 
при решении 
задачи. 

ровать лингвисти-
ческий материал, 
выбирать методы 
и средства реше-
ния задачи и ана-
лизирует методо-
логические про-
блемы, возникаю-
щие при решении 
задачи. 

Владеть: навы-
ками оценки, 
формирования 
собственного 
мнения и сужде-
ния, аргумента-
ции своих выво-
дов и точки зре-
ния; анализа ме-
тодологических 
проблем, возни-
кающих при ре-
шении задачи. 

   В полном объеме 
владеет навыками 
оценки, формиро-
вания собствен-
ного мнения и 
суждения, аргу-
ментации своих 
выводов и точки 
зрения; анализа 
методологиче-
ских проблем, 
возникающих при 
решении задачи. 

УК-6 
Базовый 
 
 

Знать: регламен-
тирующие тре-
бования к про-
фессиональной 
деятельности. 

Не знает регла-
ментирующие 
требования к про-
фессиональной 
деятельности.. 

В целом знает ре-
гламентирующие 
требования к про-
фессиональной 
деятельности. 

Знает регламенти-
рующие требова-
ния к профессио-
нальной деятель-
ности.. 

 

Уметь: приме-
нять методы и 
технологии лич-
ностного разви-
тия, разрабаты-
вать программы 
мониторинга и 
оценки результа-
тов реализации 
профессиональ-
ной деятельно-
сти в соответ-
ствии с норма-
тивно-право-
выми актами в 
сфере образова-
ния. 

Не умеет приме-
нять методы и 
технологии лич-
ностного разви-
тия, разрабаты-
вать программы 
мониторинга и 
оценки результа-
тов реализации 
профессиональ-
ной деятельности 
в соответствии с 
нормативно-пра-
вовыми актами в 
сфере образова-
ния. 

В целом умеет 
применять ме-
тоды и техноло-
гии личностного 
развития, разраба-
тывать про-
граммы монито-
ринга и оценки 
результатов реа-
лизации профес-
сиональной дея-
тельности в соот-
ветствии с норма-
тивно-правовыми 
актами в сфере 
образования.. 

Умеет применять 
методы и техно-
логии личност-
ного развития, 
разрабатывать 
программы мони-
торинга и оценки 
результатов реа-
лизации профес-
сиональной дея-
тельности в соот-
ветствии с норма-
тивно-правовыми 
актами в сфере 
образования. 

 

Владеть: навы-
ками логиче-
ского и аргумен-
тированного ана-
лиза результатов 
своей деятельно-
сти. 

Не владеет навы-
ками логического 
и аргументиро-
ванного анализа 
результатов своей 
деятельности. 

В целом владеет 
навыками логиче-
ского и аргумен-
тированного ана-
лиза результатов 
своей деятельно-
сти. 

Владеет навыками 
логического и ар-
гументирован-
ного анализа ре-
зультатов своей 
деятельности. 
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Повышенный Знать: регламен-
тирующие тре-
бования к про-
фессиональной 
деятельности. 

   В полном объеме 
знает регламенти-
рующие требова-
ния к профессио-
нальной деятель-
ности. 

Уметь: приме-
нять методы и 
технологии лич-
ностного разви-
тия, разрабаты-
вать программы 
мониторинга и 
оценки результа-
тов реализации 
профессиональ-
ной деятельно-
сти в соответ-
ствии с норма-
тивно-право-
выми актами в 
сфере образова-
ния. 

   В полном объеме 
умеет применять 
методы и техно-
логии личност-
ного развития, 
разрабатывать 
программы мони-
торинга и оценки 
результатов реа-
лизации профес-
сиональной дея-
тельности в соот-
ветствии с норма-
тивно-правовыми 
актами в сфере 
образования. 

Владеть: навы-
ками логиче-
ского и аргумен-
тированного ана-
лиза результатов 
своей деятельно-
сти. 

   В полном объеме 
владеет навыками 
логического и ар-
гументирован-
ного анализа ре-
зультатов своей 
деятельности. 

ОПК-7 
Базовый Знать: права и 

обязанности 
участников обра-
зовательных от-
ношений в рам-
ках реализации 
образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, 
внеурочной дея-
тельности, кор-
рекционной ра-
боте. 

Не знает права и 
обязанности участ-
ников образова-
тельных отноше-
ний в рамках реа-
лизации образова-
тельных программ, 
в том числе в 
урочной деятель-
ности, внеурочной 
деятельности, кор-
рекционной ра-
боте. 

В целом знает 
права и обязанно-
сти участников об-
разовательных от-
ношений в рамках 
реализации обра-
зовательных про-
грамм, в том числе 
в урочной деятель-
ности, внеурочной 
деятельности, кор-
рекционной ра-
боте. 

Знает права и обя-
занности участни-
ков образователь-
ных отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, вне-
урочной деятель-
ности, коррекци-
онной работе. 

 

Уметь: выстраи-
вать конструктив-
ное общение с  
коллегами и ро-
дителями по во-
просам индиви-
дуализации обра-
зовательного про-
цесса,  использо-
вать для органи-
зации взаимодей-
ствия приемы ор-
ганизаторской де-
ятельности. 

Не умеет выстраи-
вать конструктив-
ное общение с  
коллегами и роди-
телями по вопро-
сам индивидуали-
зации образова-
тельного процесса,  
использовать для 
организации взаи-
модействия при-
емы организатор-
ской деятельности. 

В целом умеет вы-
страивать кон-
структивное обще-
ние с  коллегами и 
родителями по во-
просам индивидуа-
лизации образова-
тельного процесса,  
использовать для 
организации взаи-
модействия при-
емы организатор-
ской деятельно-
сти.. 

Умеет выстраи-
вать конструктив-
ное общение с  
коллегами и роди-
телями по вопро-
сам индивидуали-
зации образова-
тельного процесса,  
использовать для 
организации взаи-
модействия при-
емы организатор-
ской деятельности. 
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Владеть: техно-
логиями взаимо-
действия и со-
трудничества в 
образовательном 
процессе; спосо-
бами решения 
проблем при вза-
имодействии с 
различным кон-
тингентом обуча-
ющихся; прие-
мами индивиду-
ального подхода 
к разным участ-
никам образова-
тельных отноше-
ний. 

Не владеет техно-
логиями взаимо-
действия и сотруд-
ничества в образо-
вательном про-
цессе; способами 
решения проблем 
при взаимодей-
ствии с различным 
контингентом обу-
чающихся; прие-
мами индивиду-
ального подхода к 
разным участни-
кам образователь-
ных отношений. 

В целом владеет 
технологиями вза-
имодействия и со-
трудничества в об-
разовательном 
процессе; спосо-
бами решения про-
блем при взаимо-
действии с различ-
ным контингентом 
обучающихся; 
приемами индиви-
дуального подхода 
к разным участни-
кам образователь-
ных отношений. 

Владеет техноло-
гиями взаимодей-
ствия и сотрудни-
чества в образова-
тельном процессе; 
способами реше-
ния проблем при 
взаимодействии с 
различным кон-
тингентом обучаю-
щихся; приемами 
индивидуального 
подхода к разным 
участникам обра-
зовательных отно-
шений.. 

 

Повышенный Знать: права и 
обязанности 
участников обра-
зовательных от-
ношений в рам-
ках реализации 
образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, 
внеурочной дея-
тельности, кор-
рекционной ра-
боте. 

   В полном объеме 
знает права и обя-
занности участни-
ков образователь-
ных отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, вне-
урочной деятель-
ности, коррекци-
онной работе. 

Уметь: выстраи-
вать конструктив-
ное общение с  
коллегами и ро-
дителями по во-
просам индиви-
дуализации обра-
зовательного про-
цесса,  использо-
вать для органи-
зации взаимодей-
ствия приемы ор-
ганизаторской де-
ятельности. 

   Умеет выстраи-
вать конструктив-
ное общение с  
коллегами и роди-
телями по вопро-
сам индивидуали-
зации образова-
тельного про-
цесса,  использо-
вать для организа-
ции взаимодей-
ствия приемы ор-
ганизаторской де-
ятельности. 

Владеть: техно-
логиями взаимо-
действия и со-
трудничества в 
образовательном 
процессе; спосо-
бами решения 
проблем при вза-
имодействии с 
различным кон-
тингентом обуча-
ющихся; прие-
мами индивиду-
ального подхода 
к разным участ-

   В полном объеме 
владеет техноло-
гиями взаимодей-
ствия и сотрудни-
чества в образова-
тельном процессе; 
способами реше-
ния проблем при 
взаимодействии с 
различным кон-
тингентом обуча-
ющихся; прие-
мами индивиду-
ального подхода к 
разным участни-
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никам образова-
тельных отноше-
ний. 

кам образователь-
ных отношений. 

ПК-4 
Базовый 
 
 

Знать: особен-
ности педагоги-
ческой деятель-
ности; требова-
ния к субъектам 
педагогической 
деятельности; 
результаты 
научных иссле-
дований в сфере 
педагогической 
деятельности. 

Не знает  
особенности пе-
дагогической де-
ятельности; тре-
бования к субъ-
ектам педагоги-
ческой деятель-
ности; резуль-
таты научных 
исследований в 
сфере педагоги-
ческой деятель-
ности. 

В целом знает   
особенности пе-
дагогической де-
ятельности; тре-
бования к субъ-
ектам педагоги-
ческой деятель-
ности; резуль-
таты научных 
исследований в 
сфере педагоги-
ческой деятель-
ности. 

Знает  
особенности пе-
дагогической де-
ятельности; тре-
бования к субъ-
ектам педагоги-
ческой деятель-
ности; резуль-
таты научных 
исследований в 
сфере педагоги-
ческой деятель-
ности. 

 

Уметь: исполь-
зовать совре-
менные специ-
альные  науч-
ные  знания и 
результаты ис-
следований для 
выбора методов 
в педагогиче-
ской деятельно-
сти. 

Не умеет  
использовать со-
временные спе-
циальные  науч-
ные  знания и ре-
зультаты иссле-
дований для вы-
бора методов в 
педагогической 
деятельности. 
 

В целом умеет 
использовать со-
временные спе-
циальные  науч-
ные  знания и ре-
зультаты иссле-
дований для вы-
бора методов в 
педагогической 
деятельности. 

Умеет 
использовать со-
временные спе-
циальные  науч-
ные  знания и ре-
зультаты иссле-
дований для вы-
бора методов в 
педагогической 
деятельности. 

 

Владеть: мето-
дами, формами 
и средствами 
педагогической 
деятельности; 
осуществляет 
их выбор в за-
висимости от 
контекста про-
фессиональной 
деятельности с 
учетом резуль-
татов научных 
исследований. 

Не владеет 
методами, фор-
мами и сред-
ствами педагоги-
ческой деятель-
ности; осуществ-
ляет их выбор в 
зависимости от 
контекста про-
фессиональной 
деятельности с 
учетом результа-
тов научных ис-
следований. 

В целом вла-
деет  методами, 
формами и сред-
ствами педагоги-
ческой деятель-
ности; осуществ-
ляет их выбор в 
зависимости от 
контекста про-
фессиональной 
деятельности с 
учетом результа-
тов научных ис-
следований. 

Владеет мето-
дами, формами и 
средствами педа-
гогической дея-
тельности; осу-
ществляет их вы-
бор в зависимо-
сти от контекста 
профессиональ-
ной деятельно-
сти с учетом ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний. 

 

Повышенный Знать: особен-
ности педагоги-
ческой деятель-
ности; требова-
ния к субъектам 
педагогической 
деятельности; 
результаты 
научных иссле-
дований в сфере 
педагогической 
деятельности. 

   В полном объ-
еме знает осо-
бенности педаго-
гической дея-
тельности; тре-
бования к субъ-
ектам педагоги-
ческой деятель-
ности; резуль-
таты научных ис-
следований в 
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сфере педагоги-
ческой деятель-
ности. 

Уметь: исполь-
зовать совре-
менные специ-
альные  науч-
ные  знания и 
результаты ис-
следований для 
выбора методов 
в педагогиче-
ской деятельно-
сти. 

   Умеет в пол-
ном объеме ис-
пользовать со-
временные спе-
циальные  науч-
ные  знания и ре-
зультаты иссле-
дований для вы-
бора методов в 
педагогической 
деятельности. 

Владеть: мето-
дами, формами 
и средствами 
педагогической 
деятельности; 
осуществляет 
их выбор в за-
висимости от 
контекста про-
фессиональной 
деятельности с 
учетом резуль-
татов научных 
исследований. 

   В полном объ-
еме владеет ме-
тодами, фор-
мами и сред-
ствами педагоги-
ческой деятель-
ности; осуществ-
ляет их выбор в 
зависимости от 
контекста про-
фессиональной 
деятельности с 
учетом результа-
тов научных ис-
следований. 

 

 
 
7.2.  Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необходимые 
для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освоения учебной дисци-
плины 

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 наво-

дящих 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 правиль-

ными. 
7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет) 

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. 
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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 постнеклассическая 

наука. 
22. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 
23. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. 
24. Индивидуальный субъект познания. Личностное, неявное знание. Фокус, периферия 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 гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). 
33. Хронотоп, особенности «художественного хронотопа». 
34. Коммуникативность в социально-гуманитарных науках: методологические следствия и импера-

тивы. 
35. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 
36. Объяснение и понимание. Герменевтическая трактовка познания. (В. Дильтей, Г-Г. Гадамер).  
37. Текст как особая реальность. 
38. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 
39. Интерпретация как общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. 
40. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и пони-

мании. 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 социальных рисков. 

 
Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине: 

. 
В ведомость выставляется оценка, соответствующая среднему баллу, который рассчитыва-

ется на основании количества баллов, набранных студентом по дисциплине согласно БРС КЧГУ. 
7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

 1. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, философски мысля-
щее сознание, оперирующее широкими обобщениями и ориентированное на наиболее полное и 
глубокое знание истины – это:  
а) рассудок;  
б) разум;  
в) чувство;  
г) переживание;  
д) интуиция. 
 
2. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции (укажите все правильные 
варианты): 
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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; 
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 объекте, полученная 
в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, воспроизводится позже без прямого воздей-
ствия 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) представление; 
в) умозаключение; 
г) суждение; 
д) восприятие. 
 
9. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не обладающий доказатель-
ной силой, называется: 
а) абстрактным; 
б) теоретическим; 
в) обыденным; 
г) научным; 
д) божественным. 
 
10. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 
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а) основой познания и его движущей силой; 
б) целью познания; 
в) критерием истины; 
г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 
 
ОПК-8 
11. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, 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 познаватель-
ных 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 институт возникла в 
эпоху: 
а) античности; 
б) средних веков; 
в) Возрождения; 
г) Нового времени; 
д) в ХХ веке. 
 
16.Стурктурными компонентами теоретического научного познания являются (укажите все пра-
вильные варианты): 
а) проблема;  
б) боль;  
в) вера; 
г) гипотеза; 
д) теория. 
 
17. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в научном сообществе, 
называется: 
а) конвенционализм;  
б) релятивизм; 
в) рационализм; 
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г) агностицизм; 
д) скептизизм. 
 
18. В западноевропейской философии рационализм преимущественно развивался на основе ме-
тода: 
а) аналогии; 
б) индукции; 
в) дедукции; 
г) анализа; 
д) математического анализа. 
 
19. В теории познания исключающие друг друга, но одинаково доказуемые понятия, носят назва-
ние: 
а) категорий; 
б) универсалий; 
в) модусов; 
г) антиномий; 
д) законов. 
 
20. Какое из определений рациональности рассматривается в философии в качестве 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): 
а) анализ; 
б) наблюдение; 
в) эксперимент; 
г) измерение; 
д) моделирование. 
 
22. К теоретическим методам познания относятся (укажите все правильные ответы): 
а) анализ; 
б) наблюдение; 
в) идеализация; 
г) измерение; 
д) моделирование. 
 
23. При использовании этого метода происходит замена отдельных свойств изучаемого объекта 
символами или знаками:  
а) индукции; 
б) дедукции; 
в) идеализации; 
г) наблюдении; 
д) анализе. 
 
24. 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. 
 
25. В концепции Т. Куна парадигма трактуется как: 
а) абсолютная истина; 
б) эмпирически достоверное знание; 
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в) математически обоснованное знание; 
г) заблуждение; 
д) совокупность предпосылок, признанных на данном этапе и определяющих конкретное научное 
исследование. 
 
26. В этой научной картине мира используются такие общенаучные понятия как неустойчивость, 
неравновесность, нелинейность, необратимость: 
а) доклассическая;  
б) классическая; 
в) неклассическая; 
г) постнеклассическая. 
 
27. Науке присущи такие основные функции, как (укажите все правильные ответы): 
а) мировоззренческая; 
б) методологическая; 
в) эстетическая; 
г) политическая; 
д) предсказательная. 
 
28. На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие формы познания, 
как: 
а) научное; 
б) обыденно-практическое; 
в) игровое; 
г) философское; 
д) мифологическое. 
 
29. К основным концепциям истины относят: 
а) конвенциональную; 
б) прагматическую; 
в) системную; 
г) соответствия; 
д) аналитическую.  
 
30. Понятие «практика» в философии может быть обозначено такими терминами (укажите наибо-
лее правильный ответ): 
а) действие; 
б) познание; 
в) опыт в целом; 
г) физическая жизнь; 
д) истина. 
 
31. 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». 
 
32. Установите соответствие философских школ по отношению к пониманию ими значимости 
науки: 
а) сциентистские направления 1) неотомизм; 
б) антисциентистские направления  2) экзистенциализм; 
3) «философия жизни»; 
4) неопозитивизм; 
5) неокантианство. 
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33. 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. 
 
34. 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). 
 
35. 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. 
 
36. Какому уровню научного исследования соответствует следующая цель? 
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. 
 
Задания и упражнения 

1. Как соотносятся между собой научная парадигма и научноисследовательская программа? 
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% 
 

7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров  
Оценка знаний обучающихся производится согласно Положения о балльно-рейтинговой си-

стеме. 
Режим доступа: https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Polozhenie-o-ball-no-rejtingovoj-

sisteme-s-izmeneniyami_compressed.pdf)  
 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 
 

1. История и философия науки [Электронный ресурс] : Учебное пособие для аспиран-
тов юридических специальностей / Под ред. С.С. Антюшина. - Москва : РАП, 2013. 

https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Polozhenie-o-ball-no-rejtingovoj-sisteme-s-izmeneniyami_compressed.pdf
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Polozhenie-o-ball-no-rejtingovoj-sisteme-s-izmeneniyami_compressed.pdf
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- 392 с. - ISBN 978-5-93916-391-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/517342  (дата обращения: 28.09.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 

2. Никифоров, А. Л. Философия и история науки : учебное пособие / А.Л. Никифоров. 
— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 176 с. — (Высшее образование: Аспирантура). — 
DOI 10.12737/854. - ISBN 978-5-16-009251-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1223240  (дата обращения: 28.09.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 

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 об-
разование). - 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. 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 обраще-
ния: 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. 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. 

 
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
 
1.Электронный журнал «Философская антропология» URL: http://anthropology.ru  
2. Научная электронная библиотека Elibrary» URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Журнал «Вопросы философии» URL: http://vphil.ru/  
4. Библиотека Гумер URL: www.gumer.info  
5. Электронная библиотека Куб URL: www.koob.ru  
6. Научная электронная библиотека Cyber-Leninka. 

 
 
 
 
 

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

 

 

Вид учебных заня-
тий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых поло-
жений, выявление проблемных для обучающегося моментов, работа с незна-
комыми терминами, выражениями, требующими  дополнительной информа-
ции, объяснение терминов, понятий с помощью справочной литературы и со-
ответствующих электронных источников, корректная формулировка вопро-

https://znanium.com/catalog/product/517342
https://znanium.com/catalog/product/1223240
https://znanium.com/catalog/product/1008977
https://znanium.com/catalog/product/1221788
https://znanium.com/
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сов по теме к преподавателю. Работа с основной и рекомендуемой литерату-
рой. 

Практические заня-
тия 

Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения трениро-
вочных упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе изучения лек-
ции в форме проблемных ситуаций, дискуссий. Выполнение в случае необхо-
димости заданий творческого характера. Составление аннотаций к рекомен-
дованным  литературным источникам и др.   

Контрольная работа  Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, значи-
мыми и основополагающими терминами и сведениями, зарубежными источ-
никами. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор необходи-
мого материала из специальных работ, справочной и учебной литературы, ра-
бота с терминологическим аппаратом. Составление библиографии. Оформле-
ние результатов работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
работам данного типа.  

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), предполагаю-
щая определение основных проблемных  моментов вынесенной на обсужде-
ние темы,   поиск ответов на предложенные вопросы, работу с соответствую-
щей литературой и Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная ра-
бота 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и семи-
нарского типа. Поиск, анализ и систематизация информации по заданной 
теме, изучение  научных источников. Исследование отдельных тем дисци-
плины, не рассматриваемых на занятиях контактного типа. Подготовка к те-
кущему контролю и промежуточной аттестации. 

Подготовка к проме-
жуточной аттеста-
ции 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, по-
вторение   основных теоретических положений и закрепление практических 
навыков с ориентировкой на лекционный материал, основную, дополнитель-
ную, справочную литературу в соответствии с вопросами, вынесенными на 
промежуточную аттестацию.   

 

 
 
 
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)  

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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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. 

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 
 

1. Учебно-лабораторный корпус, ауд.314. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель:  
столы, стулья, трибуна. 
Технические средства обучения: 
1.Интерактивная доска Smart 77; 
2. Проектор BenQ; 
3. Ноутбук Aser подключением к информационно-телекоммуникационной  сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 
4.  Колонки  «Dialog» (2 штуки). 
 
 
2.Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.  

https://polpred.com/
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Технические средства обучения:  
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. . 
369200,  Карачаево-Черкесская Республика,   
г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. Учебно-лабораторный  корпус, каб.101 
 
3. Читальный зал, 80 мест, 10 компьютеров. 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.  
Технические средства обучения:  
Дисплей Брайля ALVA с программой экранного увеличителя MAGic  Рro; 
стационарный видеоувеличитель CIear View c монитором; 
2 компьютерных роллера USB&РS/2; клавиатура с накладкой (ДЦП); 
акустическая система свободного звукового поля Front Row to Go/$;  
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  
369200,  Карачаево-Черкесская Республика,   
г. Карачаевск, ул. Ленина, 29.  
Учебно-лабораторный корпус, каб. 102а. 
 
4. Помещение для самостоятельной работы  обучающихся.  
Специализированная мебель: столы, шкафы,  стулья. 
 Технические средства обучения: 2 персональных компьютера с подключением к инфор-
мационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета.  
369200, Карачаево-Черкесская  
республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. Учебный корпус № 2, ауд. 48. 
 
Лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная. 
2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная. 
3.KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E2619021414342391082), с 14.02.2019 г. по 
02.03.2021 г. 
4.KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E2102100934034202061), с 03.03.2021 г. по 
04.03.2023 г. 

 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
 

− 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. 
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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  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.  
5. Информационная система «Информио». 
 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными 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, предусмотрен-
ных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способство-
вать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толе-
рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся граж-
данской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному об-
щению, 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 
обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 
людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и при-
знание 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 занятий 
используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессиональ-
ного становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешно-
сти 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, 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sco%D1%80us.%D1%81om/search/form.uri?dis%D1%80lay=basic
http://fgosvo.ru/
http://%D0%B5du.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привле-
кая 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 

рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), про-
граммное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, клавиату-
рой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования. 
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