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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 939 от 11 августа 
2020 года;  

- учебным планом (заочной формы обучения) по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика, направленность «Бизнес-анализ в экономике и финансах». 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
(п.7 Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации). 

 

Автор: Е.Н.Костылева, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Инженерный 
бизнес и менеджмент»  

(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 
 

Программа одобрена на заседании кафедры «Инженерный бизнес и менеджмент» 
(протокол № 10 от 29.06.2023).  
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины является:  

- формирование у обучающихся универсальных компетенций в области 
межкультурного взаимодействия. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируется Универсальная 

компетенция УК-5. Содержание указанной компетенции и перечень планируемых 
результатов обучения по данной дисциплине представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора  
достижения 

компетенции  

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине  

УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в 
процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 
представление  
о сущности и 

принципах 
анализа 

разнообразия 
культур в 
процессе 

межкультурног
о 

взаимодействи
я 

Знает принципы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
Знает методы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
Знает нормы межкультурного взаимодействия с 
учетом разнообразия культур. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 
способность 

анализировать 
и учитывать 
разнообразие 

культур в 
процессе 

межкультурног
о 

взаимодействи
я 

Умеет анализировать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 
Умеет учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 
Умеет строить межкультурное взаимодействие с 
учетом разнообразия культур. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 История (уровень бакалавриата),  
 Философия (уровень бакалавриата). 



Студент должен  

Знать: 
- историю становления и развития научных программ, основные методы научного 

исследования и стратегии научного поиска, содержание наиболее значимых философских 
концепций как мировоззренческих регулятивов, оказавших влияние на динамику развития 
научного знания в его истории и на формирование современного облика науки; 

- основные методы и подходы поиска истины, постановки экспериментов и 
проведения эмпирических исследований, а также построения логически непротиворечивых 
и обоснованных научных теорий; 

- основные категории философии науки, типологические характеристики основных 
концепций, описывающих динамику развития и роста научного знания, формы и методы 
познания, их эволюцию, соотношение рационального и иррационального, логики и 
интуиции, открытия и обоснования в человеческом познании; понимать методологическую 
роль философского знания; 

Уметь: 
- понимать смысл основных проблем и дискуссий о методах и стратегиях ведения 

научных исследований и закономерностях развития науки, о разграничении и наведении 
мостов между фундаментальным и прикладным, дисциплинарным и междисциплинарным в 
науке; критически оценивать явления и факты псевдонаучных и паранаучных 
исследований; 

- свободно использовать концептуально-понятийный аппарат и терминологию 
философии науки; 

- использовать полученные знания для формирования эффективных стратегий 
поиска и научно-исследовательской работы по своей научной специальности; 

- применять полученные теоретические знания в различных формах поисковой 
деятельности и межкультурной коммуникации. 

Владеть: 

- самостоятельной и творческой работой с наиболее значимыми произведениями 
мировой философской мысли и важнейшими трудами, в которых излагаются концепции 
философии науки (чтение, комментирование, анализ текстов, извлечение методологических 
процедур); 

- диалогом как поисковой, коммуникативной и интеллектуальной компетенцией в 
рамках профессиональных взаимодействий; 

- методологическими универсалиями и структурными элементами исторически 
сложившихся научных программ в условиях поликультурной картины мира и нарастающих 
процессов глобализации; 

- оценкой и философским анализом динамики развития научного знания на 
современной пост неклассической его стадии. 

Изучение дисциплины «История и философия науки» является необходимым 
условием для эффективного освоения дисциплин: «Методология научного исследования» и 
дисциплин профессиональной направленности. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «История и философия науки» составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часа. Объем дисциплины в академических часах с 
распределением по видам учебных занятий указан в таблице 2 

 Таблица 2 − Объем дисциплины в академических часах  
Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины, час 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий (всего), в т.ч.: 

8 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной 

4 



Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

информации педагогическими работниками) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

4 

лабораторные работы - 

Самостоятельная работа всего, в т.ч.: 100 

Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины 100 

Выполнение курсового проекта /курсовой работы  - 

Контроль (часы на экзамен, зачет)   

Промежуточная аттестация Зачет 

 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий и их трудоемкость 
указаны для очной формы обучения в таблице 3.  

Таблица 3 – Разделы дисциплины и их трудоемкость по видам учебных занятий  
 

№ 
п/п 

 

Раздел дисциплины 
О

бщ
ая

 т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая  
самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

Ви
д 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
 

ат
те

ст
ац

ии
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е  
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

мы
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
  

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет истории и философии 
науки, ее основные понятия.  

12 0,25 0,25  11,5 вопросы для 
текущего 
контроля 

 

2 Возникновение науки и 
основные этапы развития 
научного знания. 

12 0,25 0,25  11,5 вопросы для 
текущего 
контроля 

 

3 Развитие науки и становление 
научных программ в эпоху 
Античности. 

12 0,5 0,5  11 вопросы для 
текущего 
контроля 

 

4 Научные программы в эпоху 
Возрождения и Нового 
времени. 

12 0,5 0,5  11 вопросы для 
текущего 
контроля 

 

5 Основные концепции развития 
науки. Постпозитивистские 
модели динамики научного 
знания. 

12 0,5 0,5  11 вопросы для 
текущего 
контроля 

 

6 Структура научного знания: 
эмпирический и теоретический 
уровни. 

12 0,5 0,5  11 вопросы для 
текущего 
контроля 

 

7 Понятие социокультурной 
детерминации познания. Этос 
науки, наука и ценности. 

12 0,5 0,5  11 вопросы для 
текущего 
контроля 

 

8 Научные революции: их истоки 
и последствия. Смена научных 
парадигм как смена типов 
научной рациональности. 
Динамика науки как процесс 

12 0,5 0,5  11 вопросы для 
текущего 
контроля 

 



порождения нового знания. 
9 Междисциплинарность и 

трансдисциплинарность как 
специфические особенности 
современных научных 
проектов. Принцип 
системности в современном 
научном знании. 

12 0,5 0,5  11 вопросы для 
текущего 
контроля 

 

 Форма аттестации       З 

 Всего часов по дисциплине  108 4 4  100   

 

3.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 4, содержание практических 
занятий – в таблице 5. 

Таблица 4 – Содержание лекционных занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

1 2 3 

1 Предмет истории и 
философии науки, ее 
основные понятия.  

Предмет философии науки. Основные понятия философии 
науки. Образы науки: философский, повседневный, 
науковедческий. Наука как культурно-исторический феномен 
и автономный социальный институт. Наука и техника: 
сциентистские и антисциентистские трактовки науки. Наука и 
гуманизм. Роль современной науки в развитии общества и 
глобальные проблемы современности. Влияние общества на 
развитие науки: наука и власть. 

2 Возникновение науки и 
основные этапы развития 
научного знания. 

Традиционные типы цивилизации (античная, средневековая) 
и техногенный (с XV века) тип цивилизации и смена типов 
научной рациональности. Наука и философия и их 
взаимоотношения. Философия как метод научного познания. 
Возникновение науки из мифа и магии. От мифа к логосу, от 
внерациональных к рациональным способам объяснения 
мира. Миф как способ обобщения мира в форме наглядных 
(реальных и сверхъестественных) образов. Магия как способ 
воздействия на мир (на природу, на человека) с помощью 
определенных ритуальных действий. Магия как форма связи 

мифа и действия. Основные черты наглядно-образного 
мифологического мышления. Его принципиальное отличие от 
научного мышления. 

3 Развитие науки и 
становление научных 
программ в эпоху 
Античности. 

Возникновение науки – культурные условия и обстоятельства. 
Восток и практическое знание. Запад и теория. Практическое 
знание и наука в Древней Греции. Пифагореизм и 
возникновение математики. Учение о числах, пропорции и 
гармонии, пределе и беспредельном, открытие 
несоизмеримости, символика чисел. Элейская школа и 
постановка проблемы о пределе и беспредельности, 
непрерывности и дискретности. Апории Зенона. Характерные 
особенности атомизма Левкиппа и Демокрита. 
Противостояние софистов и Сократа и поворот от анализа 
природы к анализу человека. Софисты и изучение ими 
субъективных предпосылок научного знания. Сократ и поиск 
способов определения общих понятий. Платон, его вклад в 
теоретическое обоснование математики. Сопряжение единого 
и многого, системный характер идеального мира. Чувственное 
зрение и умозрение. Космические стихии и правильные 
геометрические формы (совершенные тела Платона). 



Аристотель как философ и естествоиспытатель, его 
метафизика и физика. Закон противоречия и критика 
«доказательства по кругу». Аристотелевское учение о 
движении. Реляционная концепция пространства и времени 
Аристотеля. 

4 Научные программы в 
эпоху Возрождения и 
Нового времени. 

Вклад Н. Кузанского в развитие философских оснований 
новой математики. Ф. Бекон и его роль в философском 
обосновании эмпиризма Нового времени. Г. Галилей и его 
научная программа, его учение о движении, бесконечности и 
неделимости. Р. Декарт как философ и учений, наука как 
«универсальная математика», метод как инструмент познания. 
Атомистическая научная программа в эпоху Нового времени 
(П. Гассенди. Ч. Гюйгенс, Р. Бойль, Р. Бошкович). И. Ньютон 
и его научная программа, борьба против «скрытых качеств» в 
естествознании, роль эксперимента, понятие силы, 
представления об абсолютном пространстве и истинном 
движении. Научная программа Лейбница, обоснование 
геометрии, динамика, монадология, проблема континуума и 
проблема связи души и тела. Кант и его попытка разрешить 
дилемму эмпиризма и рационализма в эпистемологии, учение 
о чистом разуме, вопрос о соотношении математики, 
естествознания и метафизики, попытка теоретические 
разногласия Лейбница и Ньютона. 

5 Основные концепции 
развития науки. 
Постпозитивистские 
модели динамики научного 
знания. 

Понятие научной парадигмы. Развитие науки как смена 
парадигм. Концепция смены парадигм Т. Куна. Понятие 
научно-исследовательской программы. Концепция развития 
науки Имре Лакатоса. Жесткое ядро, защитный пояс, 
позитивная и негативная эвристика научно-исследовательской 
программы. Теоретический и методологический плюрализм 
Пола Карла Фейерабенда. Анархическая эпистемология, 
теоретический релятивизм, принцип «всё дозволено». 
Тематический анализ науки Джеральда Холтона. Темы как 
инвариантные структуры в развитии научного знания. 

6 Структура научного 
знания: эмпирический и 
теоретический уровни. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
Различие методов, видов знания и стратегий исследования. 
Структура эмпирического и теоретического. Взаимосвязь 
эмпирического и теоретического уровней познания. 
Теоретическая нагруженность наблюдения. Противостояние 
позиций эмпиризма эмпиризма (О. Конт, Г. Спенсер, Венский 
кружок, неопозитивисты) и конвенциализма (П. Дюгем, А. 
Пуанкаре и др.) в философии науки и эпистемологии. 
Научный факт. Обобенности фундаментальных научных 
фактов. Противостояние фактуализма и теоретизма. 
Абстрагирование, идеализация, гипотеза как методы научного 
познания. Гипотетико-дедуктивный метод. Понятие ad hoc 
гипотезы. Особенности процесса подтверждения и 
опровержения научных гипотез. Проблема демаркации 
научного и ненаучного знания. Принцип верификации. 
Фальфикационизм как методологическая концепция К. 
Поппера. Моделирование в научном познании, перенос 
моделей из одной области в другую. Информационное, 
компьютерное (вычислительный эксперимент), 
математическое, логическое виды моделирования. 
Мысленный эксперимент. Применение мысленных 
экспериментов для решения научных проблем. 

7 Понятие социокультурной 
детерминации познания. 
Этос науки, наука и 
ценности. 

Наука в контексте культуры. Культурно-исторический подход 
в современной науке. Наука как целостный феномен и ее 
методологические основания. Научные подходы, 
исследовательские стратегии, стили научного мышления. 



Специфика социально-гуманитарного познания и его методов. 
Условность дихотомии: социально-гуманитарное – 

естественнонаучное знание. Прикладное и фундаментальное в 
современной науке. Прикладные функции науки. 
Фундаментальные и прикладные исследования. 
Эпистемологические последствия автономизации прикладной 
науки. Формальные и содержательные оценки научной 
деятельности. Научная этика и псевдонаука. 
Методологические характеристики псевдонауки. Специфика 
псевдонауки в ХХ веке. 

8 Научные революции: их 
истоки и последствия. 
Смена научных парадигм 
как смена типов научной 
рациональности. Динамика 
науки как процесс 
порождения нового знания. 

Научные парадигмы и научные революции по Т.Куну. 
Нормальная наука. Виды деятельности, характерные для 
нормальной науки. Кризис научной парадигмы. Появление 
аномалии и рост числа аномалий. Научная революция как 
смена парадигм. Требования, которым должна удовлетворять 
новая научная парадигма или новая научная теория. Смена 
научных парадигм в истории науки как смена типов научной 
рациональности, или смена стилей научного мышления. 
Доклассическая наука – классическая наука – неклассическая 
наука – постнеклассическая наука. Стратегии мышления в 
эпоху постнеклассической науки. Примеры научных 
революций. Коперниканская революция (от Птолемея к 
Копернику), Ньютоновская революция (от Аристотеля к 
Галилею и Ньютону), революция в химии в XVIII веке А.Л. 
Лавуазье (опровержение теории флогистона и развитие 
кислородной теории горения) и т.д. 
Что такое новое в науке? Недостаточность логических 
подходов к пониманию функционирования творческого 
мышления. Иррационализм в философии и интуиционистские 
модели мысли. Открытие и изобретение. Открытие и 
инновация. Контекст открытия и контекст обоснования. 
Логика и интуиция ученого. Рождение нового на 
индивидуальном уровне. Стадии творческого процесса. 
Особенности состояний тела-духа, характерных для 
творчества. Решение творческой задачи во сне. 
Синергетические модели интуиции как самодостраивания 
мыслей. Мысле-образы (визуальное мышление). Синестезия. 
Эмпатия в творчестве. Инновации и традиции в науке. 
Открытие и инновации. Открытие и изобретение. Природа 
нового в науке. Инерция парадигмального сознания. 
Креативное мышление и способы его стимуляции. 
Особенности мышления креативных личностей. Техника 
синектики и техника мозгового штурма. 

9 Междисциплинарность и 
трансдисциплинарность 
как специфические 
особенности современных 
научных проектов. 
Принцип системности в 
современном научном 
знании. 

Изменение роли дисциплинарности и междисциплинарности 
на протяжении истории науки. Полидисциплинарность, 
междисциплинарность и трансдисциплинарность: 
концептуальные разграничения. Междисциплинарность и ее 
значение для успеха исследований и проектов в современной 
науке. Интегративные тенденции в современной науке. 
Кибернетика, системный анализ, универсальный 
эволюционизм и теория сложных систем, наука о сетях как 
этапы развития системного мышления в научных 
исследованиях. 
 

Методологическая роль системного принципа и 
холистического мышления в современном научном познании. 
Понятие сложная система. Свойства сложных систем 
(множество элементов, сложность взаимодействий элементов, 
гомеостатические функции, самоорганизация, автопоэзис, 



операционная замкнутость, обострение в развитии). Порнятие 
нелинейной эволюции. Сложность и способы 
самоорганизации сложных социальных и человеческих 
систем. 

 

Таблица 5 – Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

1 2 3 

1 Предмет истории и философии науки, ее 
основные понятия.  

Вопросы к ПЗ 1  

2 Возникновение науки и основные этапы 
развития научного знания. 

Вопросы к ПЗ 2  

3 Развитие науки и становление научных 
программ в эпоху Античности. 

Вопросы к ПЗ 3 

4 Научные программы в эпоху Возрождения 
и Нового времени. 

Вопросы к ПЗ 4 

5 Основные концепции развития науки. 
Постпозитивистские модели динамики 
научного знания. 

Вопросы к ПЗ 5 

6 Структура научного знания: эмпирический 
и теоретический уровни. 

Вопросы к ПЗ 6 

7 Понятие социокультурной детерминации 
познания. Этос науки, наука и ценности. 

Вопросы к ПЗ 7 

8 Научные революции: их истоки и 
последствия. Смена научных парадигм как 
смена типов научной рациональности. 
Динамика науки как процесс порождения 
нового знания. 

Вопросы к ПЗ 8 

9 Междисциплинарность и 
трансдисциплинарность как специфические 
особенности современных научных 
проектов. Принцип системности в 
современном научном знании. 

Вопросы к ПЗ 9 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

 4.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 
занятиях лекционного типа 

 

 Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 
тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках 
каждой темы дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты 
на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций 
являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим (семинарским) 
занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт. 

  

 4.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 
занятиях практического (семинарского) типа 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного 
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий 



является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а 
также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.  

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 
- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  
- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения 

вопросов по учебному материалу дисциплины; 
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте 

дисциплины. 
 

4.3 Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным 

занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой 
дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 
занятиях и в качестве выполненных практических заданий и других форм текущего 
контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка 
материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой 
литературы, представленной в Разделе 5.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут 
использовать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,  
обеспечивающему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения 
дисциплины, а также доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» к электронной информационно-образовательной среде института (ЭИОС) и 
электронной библиотечной системе (ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные 
и учебно-методические материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 
работы при изучении дисциплины. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является 
основным видом учебной деятельности. 
 

4.4 Методические указания по подготовке к контрольным мероприятиям 

 

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории, 
тестирования. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал 
по темам, выносимым на этот опрос.  

При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить 
материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

 

Вся литература, включенная в данный перечень, представлена в виде электронных 
ресурсов в электронной библиотеке института (ЭБС). Литература, используемая в печатном 
виде, представлена в научной библиотеке университета в объеме не менее 0,25 экземпляров 
на одного обучающегося.  
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература 

1. История и философия науки: учебное пособие для вузов / Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, 
Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов; под общей редакцией Н. В. Бряник, О. Н. 
Томюк. — Москва: Издательство Юрайт, 2022; Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-



07546-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1142-2 (Издательство 
Уральского университета). — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498942 (дата обращения: 25.06.2023). 

2. Митрошенков, О. А.  История и философия науки: учебник для вузов / 

О. А. Митрошенков. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 267 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05569-6. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540109 (дата обращения: 
25.06.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. История и философия науки: учебник для вузов / А. С. Мамзин [и др.]; под общей 
редакцией А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2024. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00443-4. — Текс: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535851 (дата обращения: 25.06.2023). 
2. Бессонов, Б. Н.  История и философия науки: учебное пособие для вузов / 

Б. Н. Бессонов. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 293 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04523-9. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510486 (дата 
обращения: 25.06.2023). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

Перечень разделов дисциплины и рекомендуемой литературы (из списка основной и 
дополнительной литературы) для самостоятельной работы студентов приведены в таблице 
6. 

Таблица 6 – Учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины 

Литература 

(ссылка на номер в списке 
литературы) 

1 
Предмет истории и философии науки, ее основные 
понятия.  

Основная: 1,2 

Дополнительная: 1,2 

2 
Возникновение науки и основные этапы развития 
научного знания. 

Основная: 1,2 

Дополнительная: 1,2 

3 
Развитие науки и становление научных программ в 
эпоху Античности. 

Основная: 1,2 

Дополнительная: 1,2 

4 
Научные программы в эпоху Возрождения и Нового 
времени. 

Основная: 1,2 

Дополнительная: 1,2 

5 
Основные концепции развития науки. 
Постпозитивистские модели динамики научного 
знания. 

Основная: 1,2 

Дополнительная: 1,2 

6 
Структура научного знания: эмпирический и 
теоретический уровни. 

Основная: 1,2 

Дополнительная: 1,2 

7 
Понятие социокультурной детерминации познания. 
Этос науки, наука и ценности. 

Основная: 1,2 

Дополнительная: 1,2 

8 

Научные революции: их истоки и последствия. Смена 
научных парадигм как смена типов научной 
рациональности. Динамика науки как процесс 
порождения нового знания. 

Основная: 1,2 

Дополнительная: 1,2 

9 
Междисциплинарность и трансдисциплинарность как 
специфические особенности современных научных 
проектов. Принцип системности в современном 

Основная: 1 

Дополнительная: 2 

https://urait.ru/bcode/510486


научном знании. 
 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 
интернет-ресурсы  

 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Справочная правовая система. – Режим 
доступа: http//www.consultant.ru/. 

2. Электронная библиотечная система Рязанского института (филиала) Московского 
политехнического института [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
http://bibl.rimsou.loc/ - Загл. с экрана. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://lanbook.com/ - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/- Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n/- 

Загл. с экрана. 
6. Электронно-библиотечная система " IPR SMART " [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/ - Загл. с экрана. 
 

5.3. Программное обеспечение 

 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с 
использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно 
распространяемого), в том числе отечественного производства: 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows  из внутренней сети университета 
(лицензионный договор) 

2 Microsoft Office  из внутренней сети университета 
(лицензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета 
(лицензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет 
(лицензионный договор) 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине широко используются 
следующие информационные технологии: 

1. Чтение лекций с использованием презентаций. 
2. Проведение практических (семинарских) занятий на базе компьютерных классов с 

использованием ИКТ технологий. 
3. Осуществление текущего контроля знаний на базе компьютерных классов с 

применением ИКТ технологий. 
 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе: 
 OC Windows 7;  

 Microsoft Office 2010; 

 Microsoft Office 2013; 

http://bibl.rimsou.loc/
https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n


 Microsoft PowerPoint. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Специализированные аудитории, используемые при проведении лекционных и 
практических (семинарских) занятий, оснащены мультимедийными проекторами и 
комплектом аппаратуры, позволяющей демонстрировать текстовые и графические 
материалы.  

Перечень аудиторий и материально-технические средства, используемые в процессе 
обучения, представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень аудиторий и оборудования 

Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 

Аудитория № 221, 
390000, г. Рязань, 
ул. Право-Лыбедская, 
д. 26/53 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Лекционные 
занятия 

 

Столы, стулья, классная доска, кафедра для 
преподавателя, экран, проектор, ноутбук 

Ауд. № 222, 

390000, г. Рязань, 
ул. Право-Лыбедская, 
д. 26/53 

Аудитория для 
практических и 
семинарских занятий 
Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций   
Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации      

Практические 
(семинарские) 

занятия, 
групповые и 

индивидуальные 
консультации, 

текущий 
контроль и 

промежуточная 
аттестация    

 

Столы, стулья, классная доска, кафедра для 
преподавателя, экран, проектор, ноутбук, 
жалюзи                                                                

Аудитория № 211, 
390000, Рязанская 
область, г. Рязань,  
ул. Право-Лыбедская, 
26/53 

Компьютерная 
аудитория  
Аудитория для 
курсового 
проектирования  
Аудитория для 
самостоятельной 
работы оснащенная 
компьютерной 
техникой с 
возможностью 

Самостоятельная 
работа студентов 

Рабочее место преподавателя: 
 - персональный компьютер;  
Рабочее место учащегося: 
 - персональный компьютер  
Программное обеспечение 

- Visual Studio. Лицензия для учебных 
заведений, бессрочная. 
- Renga. Лицензия для учебных заведений, до 
15.03.2025. 

- Платформа Nano Cad. Лицензия для учебных 
заведений, бессрочная. 
- T-Flex Cad Лицензия для учебных заведений, 
бессрочная. 
- Интегрированная система прочностного 
анализа и проектирования конструкций SCAD 
Office 21 Лицензия №14272 от 27.02.2017 года 



подключения к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа 
в Электронную 
информационно-

образовательную 
среду института 

(Лицензионное соглашение.) 
-Gimp, свободно распространяемое ПО 

- Open Office, свободно распространяемое ПО 

- Arhicad 26 Russian Лицензия для учебных 
заведений, до 25.01.2025. 

 

7. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

 

Таблица 8 − Паспорт фонда оценочных средств  
 № 

п/п  

 Контролируемые разделы  
(темы) дисциплины 

Код  
контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Предмет истории и философии 
науки, ее основные понятия.  

УК-5 Вопросы для текущего контроля, 
вопросы для зачета 

2 Возникновение науки и основные 
этапы развития научного знания. 

УК-5 Вопросы для текущего контроля, 
вопросы для зачета 

3 Развитие науки и становление 
научных программ в эпоху 
Античности. 

УК-5 Вопросы для текущего контроля, 
вопросы для зачета 

4 Научные программы в эпоху 
Возрождения и Нового времени. 

УК-5 Вопросы для текущего контроля, 
вопросы для зачета 

5 Основные концепции развития 
науки. Постпозитивистские модели 
динамики научного знания. 

УК-5 Вопросы для текущего контроля, 
вопросы для зачета 

6 Структура научного знания: 
эмпирический и теоретический 
уровни. 

УК-5 Вопросы для текущего контроля, 
вопросы для зачета 

7 Понятие социокультурной 
детерминации познания. Этос 
науки, наука и ценности. 

УК-5 Вопросы для текущего контроля, 
вопросы для зачета 

8 Научные революции: их истоки и 
последствия. Смена научных 
парадигм как смена типов научной 
рациональности. Динамика науки 
как процесс порождения нового 
знания. 

УК-5 Вопросы для текущего контроля, 
вопросы для зачета 

9 Междисциплинарность и 
трансдисциплинарность как 
специфические особенности 
современных научных проектов. 
Принцип системности в 
современном научном знании. 

УК-5 Вопросы для текущего контроля, 
вопросы для зачета 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Таблица 9 – Показатели и критерии оценивания компетенций 



Дескри
птор 
компет
енций 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ КР Тек
Кон

т 

З Э 

Знает 

 
 Знает принципы анализа и 
учета разнообразия культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает методы анализа и учета 
разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 Знает нормы межкультурного 
взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. (УК-5) 

   + +  

Умеет  Умеет анализировать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

 Умеет учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

 Умеет строить межкультурное 
взаимодействие с учетом 
разнообразия культур. (УК-5) 

   + +  

 

 7.2.1 Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по 
пятибалльной шкале с оценками: 

 «отлично» 

 «хорошо» 

 «удовлетворительно» 

 «неудовлетворительно» 

 «не аттестован» 

Таблица 10 – Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе текущего контроля 
знаний 

Дескри
птор 
компет
енций 

Показатель оценивания Оценка 

 
Критерий 

оценивания 

Знает 

 
 Знает принципы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает методы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает нормы межкультурного взаимодействия 
с учетом разнообразия культур. (УК-5) 

Отлично Полное или 
частичное 
посещение 
лекционных, 
практических 

(семинарских) 
занятий. 
Выполнение 
практических 
заданий на 
оценки 
«отлично» 

Умеет  Умеет анализировать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

 Умеет учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

 Умеет строить межкультурное 
взаимодействие с учетом разнообразия культур. 



(УК-5) 

Знает 

 
 Знает принципы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает методы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает нормы межкультурного взаимодействия 
с учетом разнообразия культур. (УК-5) 

Хорошо Полное или 
частичное 
посещение 
лекционных, 
практических 

(семинарских) и 
занятий. 
Выполнение 
практических 
заданий на 
оценки 
«хорошо» 

Умеет  Умеет анализировать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

 Умеет учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

 Умеет строить межкультурное 
взаимодействие с учетом разнообразия культур. 

(УК-5) 

Знает 

 
 Знает принципы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает методы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает нормы межкультурного взаимодействия 
с учетом разнообразия культур. (УК-5) 

Удовлет-

вори-

тельно 

Полное или 
частичное 
посещение 
лекционных, 
практических 
(семинарских) 
занятий. 

Выполнение 
практических 
заданий на 
оценки 
«удовлетворите
льно» 

Умеет  Умеет анализировать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

 Умеет учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

 Умеет строить межкультурное 
взаимодействие с учетом разнообразия культур. 

(УК-5) 

Знает 

 
 Знает принципы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает методы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает нормы межкультурного взаимодействия 
с учетом разнообразия культур. (УК-5) 

Неудов-

летвори-

тельно 

Полное или 
частичное 
посещение 
лекционных, 
практических 
(семинарских) 
занятий. 
Неудовлетворит
ельное 
выполнение 
практических 
заданий.  

Умеет  Умеет анализировать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

 Умеет учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

 Умеет строить межкультурное 
взаимодействие с учетом разнообразия культур. 

(УК-5) 

Знает 

 
 Знает принципы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает методы анализа и учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 Знает нормы межкультурного взаимодействия 

Не 
аттесто-

ван 

Непосещение 
лекционных, 
практических 

(семинарских) 
занятий. 
Невыполнение 
практических 



с учетом разнообразия культур. (УК-5) заданий 

 Умеет  Умеет анализировать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

 Умеет учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

 Умеет строить межкультурное 
взаимодействие с учетом разнообразия культур. 

(УК-5) 

 

7.2.2 Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцениваются: 
 «зачтено» 

 «незачтено» 

Таблица 11 - Шкала и критерии оценивания на зачете 

Критерии  Оценка 

«зачтено» «не зачтено» 

Объем Твердые знания в объеме основных 
вопросов, в основном правильные 
решения практических заданий, 
освоены все компетенции 

Нет твердых знаний в 
объеме основных вопросов, 
освоены не все 
компетенции 

Системность Ответы на вопросы в пределах 
учебного материала, вынесенного на 
контроль. 

Нет ответов на вопросы 
учебного материала, 
вынесенного на контроль. 

Осмысленность Допускает незначительные ошибки 
при ответах и практических 
действиях. 
 

Допускает значительные 
ошибки при ответах и 
практических действиях. 
 

 

  7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в виде 
опроса теоретического материала по вопросам преподавателя.  

Промежуточный контроль осуществляется на зачете в виде письменного ответа 
на экзаменационные вопросы. 
 

7.3.1 Типовые вопросы для текущего контроля 

 

1. Что такое философия науки: 
а) Раздел науки, изучающий сущность и достоверность философии 

б) Раздел философии, занимающийся созданием синтетических научных дисциплин, 
например, «метафизика» 

в) Раздел философии, исследующий границы применимости и критерии истинности науки  
 

2. Как называется идеализм, за основу существующего в котором принимается некий 
мысленный, идеальный предмет? 

а) объективный  
б) реальный 

в) предметный 

 

3. Что называют «второй стадией развития позитивной науки»? 



а) новый позитивизм 

б) эмпириокритицизм  
в) наукоцентризм 

 

4. Какое название носит учение, которое устанавливает необходимость существования 
оснований знания? 

а) эпистемологический фундаментализм  
б) глобальный эволюционизм 

в) эпистемологический рационализм 

 

5. Современный характер взаимодействия философии и науки выражен в том, что: 
а) философия принципиально не является наукой 

б) философия лишь отчасти отвечает критериям научного знания  
в) философия в полной мере является строгой наукой  
 

6. Идеи Просвещения носили … характер: 
а) антиклерикальный  
б) клерикальный 

в) оба варианта верны 

 

7. Второй стадией, согласно «закону трех стадий» О. Конта, является: 
а) теологическая 

б) метафизическая  
в) позитивная 
 

 

7.3.2 Вопросы для зачета по дисциплине  
 

1. Какое название носит учение, которое устанавливает необходимость существования 
оснований знания? (Ответ дайте в именительном падеже) 
 

2. Какое название носит философская концепция, согласно которой научные понятия и 
теоретические построения являются продуктами соглашения между учёными? (Ответ дайте 
в именительном падеже) 
 

3. Философия какого немецкого философа являлась важной предпосылкой выделения 
эпистемологии как самостоятельной дисциплины? 

 

4. Как называется предположительное знание о возможном закономерном порядке явлений, 
о возможных их причинах; форма вероятного знания, получаемого на теоретическом уровне 
научного познания? (Ответ дайте в именительном падеже) 
 

5. Данный философ античности представлял бытие в виде мельчайших, неделимых, 
невидимых частиц. 
 

6. Что является центральной проблемой философии Нового времени? 

 

7. Кто разработал первую законченную теорию механистического материализма? 

 

8. Какое название носит учение, согласно которому Земля есть неподвижный центр 
Вселенной? (Ответ дайте в именительном падеже) 
 

9.  Какое название получила форма теоретической деятельности человека, направленная на 
осмысление своих собственных действий и их законов? (Ответ дайте в именительном 
падеже) 



 

10. Кто является автором «Философических писем», после публикации которых возникли 
непримиримые разногласия по поводу исторической роли и судьбы России? 

 

11. Мыслителем, изложившим в «Курсе позитивной философии» учение о трех стадиях 
интеллектуальной эволюции человечества, был … 

 

12. Как называется умозаключение, в котором логически переходят от общего к частному? 

(Ответ дайте в именительном падеже) 
 

13. Какие философы являются основными представителями экзистенциализма? 

 

14. По какому критерию можно выделить специально-научные и общенаучные традиции? 

 

15. Какие философы являются видными представителями структурализма? 

 

16. Автор термина и концепции «научный этос»? 

 

17. Кто считал, что «ни один эксперимент не является решающим и достаточным для 
опровержения теории»? 

 

18. Чьи труды определили возникновение синергетики в философии? 

 

19. Кто стоит у истоков генетики в философии? 

 

20. Кто стоит у истоков современной химии? 

 

21. Как Б. Рассел назвал свою философию? (Ответ дайте в именительном падеже) 
 

22. Для обозначения научных традиций Т. Кун использовал термин…(Ответ дайте в 
именительном падеже) 
 

23. Группа концепций и учений, стремящихся к применению научной методологи в 
исследовании ненаучных и вненаучных предметов, носит название…(Ответ дайте в 
именительном падеже) 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования 
учебной работы обучающих и совершенствования методики преподавания рекомендуется 
проводить текущий контроль на всех видах учебных занятий путем выборочного или 
фронтального опроса. 

На практических занятиях рекомендуется применять различные формы и методы 
контроля: устный опрос, фронтальный контроль как теоретических знаний путем 
проведения собеседований, так и умений, и навыков путем наблюдения за выполнением 
заданий самостоятельной работы. 

Текущий и промежуточный контроль по изучаемой дисциплине осуществляется 
преподавателями согласно кафедральной системе рейтинговой оценки качества освоения 
дисциплины. 

Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 
навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия 



преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 
неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд важных 
аспектов: нравственный, дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 
дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 
эмоциональный и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по 
каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при 
подготовке к зачёту. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно 
организованное собеседование, может стимулировать учебную деятельность студента, его 
участие в научной работе. 

 

Контроль знаний осуществляется по следующим направлениям. 
 

Входной контроль знаний студента 

Входной контроль знаний студента осуществляется по программе дисциплины.  

Цель контроля: выявить наиболее слабо подготовленных студентов. 
Рекомендации: студентам выдать темы, которые необходимо им проработать для 

дальнейшего успешного изучения дисциплины.  
 

Текущий контроль знаний студента 

Текущий контроль знаний студента осуществляется по вопросам, составленным 
преподавателем по прошедшим темам. 

Цель контроля: проверка усвоения рассмотренных тем студентом. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный 
момент времени. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплина. Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, в некоторых случаях - даже формирование определенных профессиональных 
компетенций.  

 

Методические рекомендации по проведению зачета 

1. Цель проведения 

Основной целью проведения элементов промежуточной аттестации является 
определение степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам.  

2. Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с 
учебным графиком, является зачет. Зачет проводится в объеме рабочей программы в форме 
защиты научных работ. 

3. Метод проведения 

Зачет проводится в форме защиты научных работ. 

4. Критерии допуска студентов к зачету 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно Положению о 
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов института, к зачету 

допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы.  
5. Организационные мероприятия 

5.1. Назначение преподавателя, принимающего зачет 

Зачет принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине, Решением 
заведующего кафедрой определяются помощники основному экзаменатору из числа 
преподавателей, ведущих в данной группе практические занятия, а если лекции по разделам 
учебной дисциплины читались несколькими преподавателями, то определяется состав 
комиссии для приема экзамена. Студентам при этом оценка выставляется методом потока.  



5.2.  Конкретизация условий, при которых студенты освобождаются от сдачи зачета 
(основа — результаты рейтинговой оценки текущего контроля). 

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, заведующий 
кафедрой может освободить студентов от сдачи зачета. От зачета освобождаются студенты, 
показавших отличные и хорошие знания по результатам рейтинговой оценки текущего 
контроля.  

6. Методические указания экзаменатору 

6.1. Конкретизируется работа преподавателей в предэкзаменационный период и в 
период непосредственной подготовки обучающихся к зачету. 

Во время подготовки к зачету возможны индивидуальные консультации. 
При проведении консультаций рекомендуется: 
дать организационные указания о порядке работы при подготовке к зачету, 

рекомендации по лучшему усвоению и приведению в стройную систему изученного 
материала дисциплины; 

ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 
дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и выходящие за 

рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 
помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 
Для этого необходимо: 
уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесообразно указать 

наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив внимание на так называемые 
подводные камни, выявленные на предыдущих экзаменах.  

определить занятие, на котором заблаговременно довести организационные указания 
по подготовке к зачету;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-ответную форму 
проведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали вопросы. По характеру и 
формулировке вопросов преподаватель может судить об уровне и глубине подготовки 
обучаемых.  

6.2. Уточняются организационные мероприятия и методические приемы при 
проведении зачета. 

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. В аудитории, 
где принимается зачет, может одновременно находиться студентов из расчета не более 
десяти на одного преподавателя. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превышать: для зачета 

– 20 минут. По истечению данного времени после получения билета (вопроса) студент 
должен быть готов к ответу. 

Организация практической части зачета. Практическая часть зачета организуется так, 
чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студентов применять теоретические 
знания при решении практических заданий. Она проводится путем постановки 
экзаменующимся отдельных задач, упражнений, заданий, требующих практических 
действий по решению заданий. Каждый студент выполняет задание самостоятельно путем 
производства расчетов, решения задач, работы с документами и др. При выполнении 
заданий студент отвечает на дополнительные вопросы, которые может ставить экзаменатор.  

Действия преподавателя на зачете. 
Студенту на зачете разрешается брать один билет.  
Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользоваться 

рабочими программами учебных дисциплин, а также справочниками и прочими 
источниками информации, перечень которых устанавливается преподавателем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также 
попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением 
электронных средств связи, несанкционированные преподавателем перемещение по 
аудитории и т.п. не разрешается и являются основанием для удаления студента из 
аудитории. 



Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно заслушать 
студента, проконтролировать решение практических заданий, предоставить ему 
возможность полностью изложить ответ. Заслушивая ответ и анализируя методы решений 
практических заданий, преподаватель постоянно оценивает насколько полно, системно и 
осмысленно осуществляется ответ, решается практическое задание. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были 
недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов студентом на 
все вопросы задает дополнительные вопросы с целью уточнения уровня освоения 
дисциплины. Содержание индивидуальных вопросов не должно выходить за рамки рабочей 
программы.  Если студент затрудняется сразу ответить на дополнительный вопрос, он 
должен спросить разрешения предоставить ему время на подготовку и после подготовки 
отвечает на него. 

 

8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 
обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление 
студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 
предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 
средствами, раздаточным материалом. 

По дисциплине обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
может осуществляться как в аудитории, так и дистанционно с использованием 
возможностей электронной образовательной среды (образовательного портала) и 
электронной почты. 

 

 


