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1.1. Цель изучения:
Изучить достижения философии прошлого и современности; знать основные 

закономерности развития природы, общества и мышления; сформировать си
стему философского знания; развить способность самостоятельного анализа 
принципиальных вопросов мировоззрения.
1.2. Задачи:

- раскрыть основные этапы развития философии,
- ознакомить с основными учениями, школами, течениями и направле
ниями мировой и отечественной философии,
- рассмотреть основные понятия и проблемы философии,
- отказаться от одностороннего подхода к анализу философских проблем,
- показать взаимосвязь философии с другими науками.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП)

2.1. Ц икл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина

Общеобразовательная дисциплина «История и философия науки» относится 
к базовой части блока №1 (индекс Б1.Б.01)

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП

Н аименование предш ествую щ их дис-циплин, 
практик, на которы х бази-руется данная дисци
плина

Ф илософия

Требования к предварительной подго
товке обучающихся

Знает основной понятийно-категориальны й 
аппарат, достиж ения ф илософ ии прош лого и 
современности.
Умеет правильно использовать философские 
понятия и анализировать основны е ф илософ 
ские проблемы.
Владеет навыками отказа от одностороннего 
подхода к анализу философ ских проблем  и са
м остоятельного анализа принципиальны х во
просов мировоззрения

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ КОМПЕ

ТЕНЦИЯМ

Коды Формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дис-
компе- циплине
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тенций
ОП К- 2 В ладением  м етодологией иссле

дований в области, соответству
ю щ ей направлению  подготовки

Знает методологию  исследований в области, 
соответствую щ ей направлению  подготовки 
Умеет применять методологию  исследований в 
области, соответствую щ ей направлению  под
готовки
Владеет навы ками методологи исследований в 
области, соответствую щ ей направлению  под
готовки

ОП К - 3 В ладением  культурой научного 
исследования; в том  числе с ис
пользованием  новейш их инф ор
м ационно-ком муникативны х 
технологий

Знает культуру научного исследования; в том 
числе новейш ие инф ормационно
коммуникативны е технологии 
Умеет применять культуру научного исследо
вания; в том  числе с использованием  новейш их 
инф ормационно-комм уникативны х технологий 
Владеет культурой научного исследования; в 
том  числе с использованием  новейш их инф ор
м ационно-ком муникативны х технологий

ОП К - 4 Способностью  к применению  
эф ф ективны х методов исследо
вания в самостоятельной научно
исследовательской деятельности 
в области, соответствую щ ей 
направлению  подготовки

Знает эф ф ективны е м етоды  исследования в 
научно-исследовательской деятельности в об
ласти, соответствую щ ей направлению  подго
товки
Умеет применять эф ф ективны е м етоды  иссле
дования в научно-исследовательской деятель
ности в области, соответствую щ ей направле
нию подготовки
Владеет навы ками к применению  эф ф ектив
ных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в об
ласти, соответствую щ ей направлению  подго
товки

УК-1 Способностью  к критическому 
анализу и оценке современны х 
научны х достижений, генериро
ванию новы х идей при реш ении 
исследовательских и практиче
ских задач, в том  числе в м еж 
дисциплинарны х областях

Знает современны е научны е достиж ения в об
ласти проф ессионального научного знания 
Умеет генерировать новые идеи при реш ении 
исследовательских и практических задач 
Владеет навыками критического анализа и 
оценки современны х научны х достижений, в 
том  числе в м еж дисциплинарны х областях

УК-2 способностью  проектировать и 
осущ ествлять комплексны е ис
следования, в том  числе м еж 
дисциплинарны е, на основе це
лостного системного научного 
м ировоззрения с использованием  
знаний в области истории и ф и
лософ ии науки

Знает основной понятийно-категориальны й 
аппарат в области истории и ф илософ ии науки 
Умеет осущ ествлять комплексны е исследова
ния с использованием  знаний в области исто
рии и ф илософ ии науки.
Владеет навыками проектировать ком плекс
ные исследования, в том  числе м еж дисципли
нарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения

УК - 3 Готовность участвовать в работе 
российских и м еж дународны х

Знает о работе российских и м еж дународны х 
исследовательских коллективов по реш ению
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исследовательских коллективов 
по реш ению  научны х и научно
образовательны х задач

научны х и научно-образовательны х задач 
У м еет участвовать в работе российских и м еж 
дународны х исследовательских коллективов по 
реш ению  научны х и научно-образовательны х 
задач
Владеет навы ками участия в работе россий
ских и меж дународны х исследовательских 
коллективов по реш ению  научны х и научно
образовательны х задач

УК -  5 С пособность следовать этиче
ским нормам в проф ессиональ
ной деятельности

Знает этические нормы проф ессиональной 
деятельности
Умеет следовать этическим  нормам в проф ес
сиональной деятельности
Владеет навы ками следования этическим  нор
мам в проф ессиональной деятельности

УК - 6 Способностью  планировать и 
реш ать задачи собственного 
проф ессионального и личного 
развития

Знает, как планировать и реш ать задачи соб
ственного проф ессионального и личного раз
вития
Умеет планировать и реш ать задачи собствен
ного проф ессионального и личного развития 
Владеет навы ками планировать и реш ать зада
чи собственного проф ессионального и личного 
развития

IV. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ 
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1. Распределение объема учебной работы по формам обучения
Вид работы Объем учебной  

работы, час
Формы обучения (вносятся данны е по реализуем ы м  ф ормам) Очная Заочная
Семестр (курс) изучения дисциплины 1 1 курс
Общая трудоемкость, всего, час

з а ч е т н ы е  е д и н и ц ы
144
4

144
4

1.1  Контактная аудиторная работа 56 20
В том  числе:
Л екции 26 8
П рактические занятия 30 12
1.2 Промежуточная аттестация
В том  числе:
Э кзам ен ( 1 группа)
К онсультация предэкзам енационная (1 группа)
1.3 Контактная внеаудиторная работа (контроль) 18 18

1.4 Самостоятельная работа 70 106
в том  числе:
С ам остоятельная работа по проработке лекционного м атериала 
(от 20 до 60%  от объема лекций)

12 4

С ам остоятельная работа по подготовке к практическим  занятиям  
(от 20 до 60%  от объема практ.занятий)

12 6

Работа над тем ам и (вопросами), вы несенны ми на самостоятель-ное 14 40
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изучение
С ам остоятельная работа по видам индивидуальны х заданий : под
готовка реферата, доклада, презентации, контрольной работы  сту- 
дента-заочника

16 40

П одготовка к экзамену 16 16

4.2. Общая структура дисциплины и виды учебной работы обучения

Наименование модулей и разделов дисци
плины

Объемы видов учебной работы по формам 
обучения, час

Очная форма обу
чения

Заочная форма обу
чения

В
се

го

Л
ек

ци
и

на«
ая
аою _• « 5м «го

05■ О

; £
5 5< и*; г* Л 

№ С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а

В
се

го

Л
ек

ци
и

на«
а
с
а

1© _• « 5м «го

ж
*-

---
---

---
---

-

А
те

ст
В

не
ау

ди
т.

 р
а-

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а

144 26 30 88 144 8 12 124
Модуль 1 «Общие проблемы истории науки» 60 14 16 30 58 4 6 48
Раздел 1 «Общие проблемы истории науки» 58 14 14 28 56 4 4 46
И т о г о в о е  з а н я т и е  п о  м о д у л ю  1 2 2 2 2
Модуль 2 «Общие проблемы философии 
науки» 58 12 14 32 60 4 6 50

Раздел 2 «Общие проблемы философии 
науки»

56 12 12 30 58 4 4 48

И т о г о в о е  з а н я т и е  п о  м о д у л ю  2 2 2 2 2
П о д г о т о в к а  р е ф е р а т а , д о к ла д а , п р е з е н т а 
ц и и  (к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы )

1 0 1 0 20 20

Э к з а м е н  (з а ч е т ) 1 6 1 6 16 16

4.3 Структура и содержание дисциплины по формам обучения

Наименование модулей и 
разделов дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам обучения, час

Очная орма обучения Заочная форма обучения

В
се

го

Л
ек

ци
и

■ к
О  5  
Я н

©  я
н  «

а н  
о  5Й 

i o «  
« а

1=5 в В
не

ау
ди

то
рн

ая
 

ра
бо

та
 и

 п
р.

ат
т.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

В
се

го

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

ор
но

- 
пр

ак
т.

 з
ан

ят
ия

В
не

ау
ди

то
рн

ая
 

ра
бо

та
 и

 п
р.

ат
т.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Наименование модулей и 
разделов дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам обучения, час

Очная орма обучения Заочная форма обучения

В
се

го

Л
ек

ци
и

■ кО 5 
X  н
о я
н «
ан
о 5Й
«  а
1=5 в В

не
ау

ди
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 и
 п

р.
ат

т.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

В
се

го

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

ор
но

- 
пр

ак
т.

 з
ан

ят
ия

В
не

ау
ди

то
рн

ая
 

ра
бо

та
 и

 п
р.

ат
т.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М одуль 1 «Общие про
блемы истории науки» 60 14 16 30 58 4 6 48

1. П редм ет и задачи исто
рии и ф илософ ии науки

6 2 2 2 8 2 - 6

2. Гносеология и эпистем о
логия

4 - 2 2 6 -
-

6

3. К ультура античного по
лиса и становление первых 
форм теоретической науки

8 2 2 4 8 - 2 6

4. Н аука в условиях С ред
невековья и эпохи В озрож 
дения

6 2 - 4 6 - - 6

5 Развитие науки Н ового 
времени
1. С т а н о в л е н и е  о п ы т н о й  

н а у к и  в  X V I I -X V I I I  вв.
2. Н е м е ц к а я  к л а с с и ч е с к а я  
ф и л о с о ф и я  и  е е  в к л а д  в  р а з 
в и т и е  н а у ч н о г о  з н а н и я

12 4 4 4 8 - 2 6

6 С овременная западная 
философия:
1. Ф и л о с о ф и я  н а у к и
2. Г е р м е н е в т и к а
3. Ф е н о м е н о л о ги я
4. П р а г м а т и з м

8 2 2 4 6 - - 6

7 Русская философия, ее 
вклад в развитие научного 
знания

8 2 2 4 8 2 - 6

8 И стория развития вы 
бранной аспирантом  обла
сти знания

6 - - 6 6 - - 6

И т о г о в о е  з а н я т и е  п о  м о д у 
л ю  1

2 2 2 - 2 -

Модуль 2 «Общие про
блемы философии науки»

58 12 14 32 60 4 6 50

1 Познание. 
Н аучное познание

6 2 2 2 6 2 - 4

2 О собенности науки как 
познавательной деятельно-

6 - 2 4 6 - - 6
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Наименование модулей и 
разделов дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам обучения, час

Очная орма обучения Заочная форма обучения

В
се

го

Л
ек

ци
и

■ кО 5 
X  н
о я
н «
ан
о 5Й
« а
1=5 в В

не
ау

ди
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 и
 п

р.
ат

т.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

В
се

го

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

ор
но

- 
пр

ак
т.

 з
ан

ят
ия

В
не

ау
ди

то
рн

ая
 

ра
бо

та
 и

 п
р.

ат
т.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

сти
3 С труктура и методы 
научного знания 4 - 2 2 4 - - 4

4 Н аучны й факт, гипотеза, 
теория как элем енты  науч
ного знания

6 2 - 4 8 - 2 6

5 Н аука и техника. Ф ило
софия техники

8 2 2 4 6 - 6

6 Н аучны е традиции и 
научны е револю ции

8 2 2 4 8 2 6

7 А ксиологические и гно
сеологические проблемы  
науки

6 2

-

4 8 - 2 6

8 С инергетика как теория 
самоорганизации

4 - - 4 6 - 6

9 Биоэтика 8 2 2 4 6 - 6
И т о г о в о е  з а н я т и е  п о  м о 
д у л ю  2.

2 2 2 - 2

П о д г о т о в к а  р е ф е р а т а ,  
д о к ла д а , п р е з е н т а ц и и  
(к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы )

10 10 2 0 2 0

Э к з а м е н  (за ч ет ) 16 16 16 16

V. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕ-НИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУ
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИС
ТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

5.1 Формы контроля знаний, рейтинговая оценка и формируемые компе
тенции (дневная форма обучения)

№
п/п

Н аим енование рейтингов, 
м одулей и блоков к

аК
Sаое

к

Объем учебной рабо- Форма кон-
ты троля зна-

ний

о
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О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

с

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
 .-

пр
ак

т.
 за

ня
ти

я

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а

К
ол

ич
ес

тв
о 

ба
лл

ов
 

(m
in

)

Всего по дисциплине 51 100

I. Р у б е ж н ы й  р е й т и н г 31 6 0

Модуль 1. «История философии»

О П К -
2 ,3 ,4 ,
У К -
1 ,2 ,3 ,5

6,

4 6 1 0 1 0 2 6 1 5 3 0

1. Предмет и задачи истории и фило
софии науки

ОП К-
2,3,4,
УК-2

6 2 2 2

Устный
опрос,

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

2.
Гносеология и эпистемология

УК-
1,2,3,5,

6
4 - 2 2

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

3.
К ультура античного полиса и 
становление первы х форм теоре
тической науки

УК-2 8 2 2 4

Устный
опрос,

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

4. Н аука в условиях Средневековья 
и эпохи Возрож дения

УК-2 6 2 - 4

Тестирова
ние,
Ситуацион
ные задачи

5

Развитие науки Н ового времени
1. С т а н о в л е н и е  о п ы т н о й  н а у к и  

в  X V I I -X V I I I  вв.
2. Н е м е ц к а я  к л а с с и ч е с к а я  ф и л о 
с о ф и я  и  ее  в к л а д  в  р а з в и т и е  
н а у ч н о г о  з н а н и я

УК-2 12 4 4 4

Устный
опрос
Тестирова
ние,
Ситуацион
ные задачи

9



С овременная западная ф илосо
фия:
1. Ф и л ософ и я  н ауки
2. Г ер м ен евт и к а
3. Ф ен ом ен ологи я
4. П р а гм а т и зм

УК-
1,2,3

8 2 2 4

Устный
опрос,

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

7
Русская философия, ее вклад в 
развитие научного знания

УК-2 8 2 2 4

Устный
опрос,

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

8

И стория развития вы бранной 
аспирантом  области знания 
И стория развития вы бранной 
аспирантом  области знания

УК-
1,5,6

6 - - 6 Реферат

И тоговы й контроль знаний по 
тем ам  м одуля 1. 2 - 2 -

Контроль
ное тести
рование

Модуль 2. «Общие проблемы фи
лософии науки»

О П К  -
2 ,3 ,4
У К -

1 ,2 ,3 ,5 ,
6

5 8 1 2 1 4 3 2
1 6

3 0

1. Познание.
Н аучное познание

ОП К-
2,3,4
УК-2

6 2 2 2

Устный
опрос

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

2. О собенности науки как познава
тельной деятельности

УК-
2,3,6

6 - 2 4

Устный
опрос,

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

3. Структура и методы научного 
знания

ОПК-
2,4

4 - 2 2

Устный
опрос,

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

4. Н аучны й факт, гипотеза, теория 
как элем енты  научного знания

УК-2,3 6 2 - 4

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

10



5
Н аука и техника. Ф илософия 
техники

ОПК-3 8 2 2 4

Устный
опрос

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

6
Н аучны е традиции и научны е 
револю ции

ОПК-3
УК-5

8 2 2 4

Устный
опрос

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

7
А ксиологические и гносеологи
ческие проблем ы  науки

УК-5 6 2 - 4

Тестирова
ние,
Ситуацион
ные задачи

8
С инергетика как теория сам оор
ганизации

ОПК-2
УК-1,2

4 - - 4
Тестирова

ние,
Ситуацион-

9 Биоэтика У К -2,5 8 2 2 4

Устный
опрос

Тестирова
ние,

Ситуацион
ные задачи

И тоговы й контроль знаний по 
тем ам  м одуля 2.

2 - 2 -
Контроль
ное тести-

II. Т в о р ч е с к и й  р е й т и н г

Н аписание 
реферата, 
участие в 
конферен-

2 5

III. Р е й т и н г  л и ч н о с т н ы х  к а ч е с т в 3 1 0

I V . Р е й т и н г  с ф о р м и р о в а н н о с т и  
п р и к л а д н ы х  п р а к т и ч е с к и х  т р е б о 
ва н и й

+ +

V. П р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я э к з а м е н 1 5 2 5

5.2. Оценка знаний аспиранта
5.2.1. Основные принципы рейтинговой оценки знаний
Оценка знаний по дисциплине осуществляется согласно положению «О 

единых требованиях к контролю и оценке результатов обучения: Методические 
рекомендации по практическому применению модульно-рейтинговой системы 
обучения»

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых бал
лов.

Рейтинги Характеристика рейтингов Максимум
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баллов
Входной О траж ает степень подготовленности студента к изучению 

дисциплины. О пределяется по итогам  входного контроля 
знаний на первом  практическом  занятии.

5

Рубеж ны й О траж ает работу студента на протяж ении всего периода 
изучения дисциплины. О пределяется суммой баллов, ко
торы е студент получит по результатам изучения каждого 
модуля.

60

Творческий Результат выполнения студентом индивидуального творче
ского задания различных уровней сложности, в том  числе, 
участие в различны х конф еренциях и конкурсах на про
тяж ении всего курса изучения дисциплины.

5

В ы ходной Я вляется результатом аттестации на окончательном этапе 
изучения дисциплины по итогам сдачи экзамена. Отражает 
уровень владения способностью  использовать основы 
философ ских знаний для формирования 
м ировоззренческой позиции.. 30

О бщ ий рей
тинг

О пределяется путём  сумм ирования всех рейтингов
100

Итоговая оценка компетенций аспиранта осуществляется путём автома
тического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки.

Н еудовлетворитель
но

У довлетворительно Х орош о О тлично

менее 51 балла 51-67 баллов 68-85 баллов 86-100 баллов

5.2.3. Критерии оценки знаний аспиранта на экзамене
На экзамене студент отвечает в письменно-устной форме на вопросы экза

менационного билета (2 вопроса и защита реферата).
Количественная оценка на экзамене определяется на основании следую

щих критериев:
• оценку «отлично» заслуживает аспирант, показавший всестороннее 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоив
ший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой. Оценка «отлично» выставляется аспирантам, усвоившим взаимо
связь основных понятий дисциплины и их значение для формирования научных 
установок, проявившим творческие способности в понимании, изложении и ис
пользовании учебно-программного материала;

• оценку «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший полное зна
ние учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, реко
мендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется аспирантам, пока
завшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их са
мостоятельному пополнению и обновлению.

• оценку «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший 
знания основного учебно-программного материала, знакомый с основной лите
ратурой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выстав
ляется аспирантам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при вы

12



полнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя;

• оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, обнаружив
шему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допу
стившему принципиальные ошибки в изложении предусмотренных программой 
заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые нужда
ются в дополнительных занятий (как самостоятельных, так и под руководством 
преподавателя) по освоению дисциплины.

5.3. Фонд оценочных средств. Типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки формируемых компетенций по дис
циплине (приложение 2)

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная учебная литература

1. История и философия науки: Учебное пособие / Вальяно М.В. - 
М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/409300

6.2. Дополнительная литература

1. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки: учебное пособие. -  
М., 2009.

6.2.1. Периодические издания
1. Журнал «Вопросы философии»
http://vphil.ru/index.php?%0A%0Aoption=com content&task=view&id=19&Itemid 
=52
2. Журнал «Общественные науки и современность http://ecsocman.hse.ru/ons/
3. Журнал «Социологические исследования» http://www.isras.ru/socis.html
4. Журнал «Философия и общество» http://www.socionauki.ru/iournal/fio/archive/
5. Журнал «Мониторинг общественного мнения»
http://wciom.ru/books magazines/zhurnal monitoring/arkhiv vypuskov/?yclid=2388 
344800496061395
6. Журнал «Философия науки» http://www.ffsn.bsu.by/ru/izdaniia/zhurnal- 
fisn.html
7. Журнал «Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология и философия 
науки» http://iph.ras.ru/iournal.htm
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8. Журнал «Философия науки и техники» http://iph.ras.ru/phscitech.htm

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа аспирантов заключается в инициативном поиске 
информации о наиболее актуальных проблемах, которые имеют большое прак
тическое значение и являются предметом научных дискуссий в рамках изучае
мой дисциплины.

Самостоятельная работа планируется в соответствии с календарными 
планами рабочей программы по дисциплине и в методическом единстве с тема
тикой учебных аудиторных занятий.

6.3.1. Методические указания по освоению дисциплины
Вид учебных 

занятий
Организация деятельности аспирантов

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова
тельно фиксировать основные положения, выводы, формули
ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе
вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол
кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулиро
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це
лям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Кон
спектирование источников. Работа с конспектом лекций, под
готовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен
дуемой литературы. Просмотр видеоматериалов по заданной 
теме.

Самостоя
тельная рабо

та

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю
чая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос
новных положений, терминов, сведений, требующих для за
поминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источ
никам и др.

Подготовка к 
экзамену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

6.3.2 Видеоматериалы
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1. Цикл «Великие философы» Режим доступа
http://platonanet.org.ua/load/filmy po filosofii/velikie filosofy/49
2. Цикл «Документальные фильмы по философии»
http://platonanet.org.ua/load/filmy po filosofii/dokumentalnye/58
3. «Удовольствие мыслить иначе» (фильм: философия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/
4. Фильм: «Философия. Философия и наука: специфика и взаимоотношение» 
https://www.youtube.com/watch?v=izG2eO75Gg4
5. Фильм «Наука и религия» https://www.youtube.com/watch?v=dgTK RS4MMM
6. Фильм «Наука и религия: Вселенная от начала до конца»
http://www.dokonlin.ru/video/nauka-i-religiia-vselennaia-ot-nachala-d-29-06.html

6.3.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. История философии: Запад-Россия-Восток (книга вторая. Философия XV-
XIX вв.). [Электронный ресурс]. — URL (Сборник)
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/

2. Розов М., Горохов В.Философия науки и техники. [Электронный ресурс]. 
— URL http://fanknig.org/book.php?id=2470329

3. Гуревич П.С. Философская антропология [Электронный ресурс]. — URL 
http://www.uchvuz.ru/svuz252.shtml

6.4. Перечень информационных технологий (при необходимости)
6.5. Перечень программного обеспечения (при необходимости)

Microsoft Word 2010;
Microsoft Excel 2010;
Microsoft PowerPoint 2010.

6.6. Перечень информационных справочных систем (при необходимости)
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
2. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.aero.garant.ru/

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Для преподавания дисциплины используются:
• мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций (слайд- 
лекций) и видеофильмов,
• электронный конструктор тестов (режимы контроль и тренажер);
• электронные учебники и учебные пособия;
• фильмы, посвященные историко-философской и философско-научной 
проблематике (см. Видеоматериалы).
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Приложение 1
СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
НА 201 / 201 УЧЕБНЫЙ ГОД

_________________ История и философия науки_____________________
дисциплина(модуль)

Направление 35.06.04 -  технологии, средства механизации и энерге
тическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

направление подготовки/специальность

Д О П О Л Н Е Н О  (с указанием  раздела РП Д)

И З М Е Н Е Н О  (с указанием  раздела РП Д)

У Д А Л Е Н О  (с указанием  раздела РП Д)

Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась про
грамма

Кафедра Кафедра

от № от №
Дата

дата

Методическая комиссия факультета______

«___» _____________ 201 года, протокол №

Председатель методической комиссии ____

Декан факультета________

« » 201 г
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Приложение № 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине «История и философия науки» 
Направление 35.06.04 -  технологии, средства механизации и энергетиче

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)
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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контро- Формулировка контро- Этап (уро- Планируемые результаты обучения Наименование Наименование оценочного средства
лируемой ком

петенции
лируемой компетенции вень)освое

ния компе
тенции

модулей и (или) 
разделов дисци

плины

Текущий кон
троль

Промежу
точная атте

стация
ОПК-2 В ладением  

методологией 
исследований в 
области,
соответствую  щей
направлению
подготовки

Первый этап
(пороговой
уровень)

знать: методологию  исследований в 
области, соответствую щ ей направ
лению  подготовки Модуль 1 «Общие 

проблемы истории 
науки»

устный опрос

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

подготовка рефера
та
тестовый контроль

Второй этап
(продвинутый
уровень)

уметь: применять методологию  ис
следований в области, соответ
ствую щ ей направлению  подготовки Модуль 2 «Общие

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
заменупроблемы фило

софии науки»
ситуационные задачи

тестовый контроль

Третий этап
(высокий
уровень)

владеть навыками методологии 
исследований в области, соответ
ствую щ ей направлению  подготовки Модуль 1 «Общие 

проблемы истории

устный опрос,

подготовка рефера
та

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

науки»

Модуль 2 «Общие 
проблемы фило
софии науки»

подготовка рефера
та
ситуационные задачи
тестовый контроль итоговое те

стирование, 
вопросы к эк-



замену
ОПК - 3

В ладением  культурой 
научного исследова
ния; в том  числе с ис
пользованием  новей
ш их информационно-

Первый этап
(пороговой
уровень)

знать: культуру научного исследо
вания с использованием  новейш их 
инф ормационно-комм уникативны х 
технологий

Модуль 1 «Общие 
проблемы истории

устный опрос

науки» подготовка рефера
та

ком муникативны х тех 
нологий

Модуль 2 «Общие 
проблемы фило-

тестовый контроль итоговое те
стирование, 

вопросы к эк
заменуустный опрос

софии науки» подготовка рефера
та

Второй этап уметь: применять культуру науч- тестовый контроль
(продвинутый
уровень)

ного исследования; в том  числе с 
использованием  новейш их инф ор
м ационно-ком муникативны х тех 
нологий

Модуль 1 «Общие 
проблемы истории 
науки»

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

ситуационные задачи
замену

Модуль 2 «Общие
тестовый контроль итоговое те

стирование, 
вопросы к эк
заменупроблемы фило

софии науки» устный опрос
ситуационные задачи

Третий этап Владеть: культурой научного ис- тестовый контроль
(высокий
уровень)

следования; в том  числе с исполь
зованием  новейш их инф ормацион
но-комм уникативны х технологий Модуль 1 «Общие

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

проблемы истории 
науки»

подготовка рефера
та

замену

ситуационные задачи
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ОПК - 4

Модуль 2 «Общие 
проблемы фило
софии науки»

тестовый контроль

устный опрос_____
подготовка рефера
та________________
ситуационные задачи

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

Способностью к
применению 
эффективных методов 
исследования в
самостоятельной 
научно
исследовательской 
деятельности в
области,
соответствую щей
направлению
подготовки

Первый этап
(пороговой
уровень)

знать: эффективные методы иссле
дования в самостоятельной научно
исследовательской деятельности в 
области, соответствующей направ
лению подготовки

Модуль 1 «Общие 
проблемы истории 
науки»

тестовый контроль итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

Модуль 2 «Общие 
проблемы фило
софии науки»

устный опрос

подготовка рефера 
та

Второй этап
(продвинутый
уровень)

уметь: применять эффективные ме
тоды исследования в самостоятель
ной научно-исследовательской дея
тельности в области, соответству
ющей направлению подготовки

тестовый контроль
Модуль 1 «Общие 
проблемы истории 
науки»

устный опрос

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

Модуль 2 «Общие 
проблемы фило
софии науки»

ситуационные задачи

Третий этап
(высокий
уровень)

владеть навыками: применять
эффективные методы исследования 
в самостоятельной научно
исследовательской деятельности в 
области, соответствующей направ
лению подготовки

Модуль 1 «Общие 
проблемы истории 
науки»

тестовый контроль

устный опрос

подготовка рефера
та________________
ситуационные задачи

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

20



Код контро
лируемой ком

петенции

УК-1

Формулировка контро
лируемой компетенции

В ладеть способностью  
к критическому анали
зу и оценке соврем ен
ных научны х достиж е
ний, генерированию  
новых идей при реш е
нии исследовательских 
и практических задач, 
в том  числе в м еж дис
циплинарны х областях

Этап (уро
вень) освое
ния компе

тенции
Первый этап
(пороговой
уровень)

Планируемые результаты обучения

знать: современны е научны е дости
ж ения в области проф ессионального 
научного знания

Второй этап
(продвинутый
уровень)

уметь: генерировать новые идеи при 
реш ении исследовательских и прак
тических задач

Модуль 2 «Об
щие проблемы  
философии 
науки»

тестовый контроль

устный опрос_____
подготовка рефера
та________________
ситуационные задачи

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

Наименование 
модулей и (или) 
разделов дисци

плины

Модуль 1 «Об
щие проблемы 
истории науки»

Наименование оценочного средства
Текущий кон

троль
Промежу

точная атте
стация

устный опрос

подготовка рефера
та

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

тестовый контроль

Модуль 2 «Об
щие проблемы  
философии 
науки»

устный опрос

подготовка рефера
та________________
тестовый контроль

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

Модуль 1 «Об
щие проблемы 
истории науки»

устный опрос

ситуационные задачи

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

тестовый контроль
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Модуль 2 «Об
щие проблемы

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
заменуфилософии

науки»
ситуационные задачи

тестовый контроль

Третий этап
(высокий
уровень)

Владеть: навыками критического 
анализа и оценки современны х науч
ных достижений, в том  числе в м еж 
дисциплинарны х областях

Модуль 1 «Об
щие проблемы

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

подготовка рефера
та

замену

истории науки» ситуационные задачи

тестовый контроль

Модуль 2 «Об-
устный опрос

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

щие проблемы
философии
науки»

подготовка рефера
та

замену

ситуационные задачи

тестовый контроль

УК-2 способностью  
проектировать и 
осущ ествлять 
комплексны е

Первый этап
(пороговой
уровень)

знать: основной понятийно
категориальны й аппарат в области 
истории и ф илософ ии науки Модуль 1 «Об

щие проблемы 
истории науки»

устный опрос

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

исследования, в том  
числе
меж дисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
м ировоззрения с 
использованием

подготовка рефера
та
тестовый контроль

Второй этап
(продвинутый
уровень)

уметь: осущ ествлять комплексны е 
исследования с использованием  зн а
ний в области истории и философ ии

Модуль 2 «Об
щие проблемы  
философии 
науки»

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

знаний в области науки ситуационные задачи
замену
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истории и ф илософии тестовый контроль

Третий этап
(высокий
уровень)

владеть навыками проектирования 
комплексны х исследований, в том  
числе м еж дисциплинарных, на осно
ве целостного системного научного 
м ировоззрения

Модуль 2 «Об
щие проблемы  
философии 
науки»

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

подготовка рефера
та

замену

ситуационные задачи

тестовый контроль

УК-3 Готовность участво
вать в работе россий
ских и м еж дународны х 
исследовательских 
коллективов по реш е
нию научны х и науч-

Первый этап 
(пороговой

Знает: о в работе российских и м еж 
дународны х исследовательских кол
лективов по реш ению  научны х и 
научно-образовательны х задач

устный опрос итоговое те
стирование,

уровень) Модуль 1 «Об
щие проблемы

подготовка рефера
та

вопросы к эк
замену

истории науки»
тестовый контроль

но-образовательных
задач Модуль 2 «Об

щие проблемы  
философии 
науки»

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
заменуподготовка рефера

та
тестовый контроль

Второй этап
(продвинутый
уровень)

Уметь: участвовать в работе россий
ских и меж дународны х исследова
тельских коллективов по реш ению  
научны х и научно-образовательны х 
задач

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

Модуль 1 «Об
щие проблемы 
истории науки»

ситуационные задачи
замену

тестовый контроль

Модуль 2 «Об
щие проблемы  
философии

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-
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науки» ситуационные задачи замену

тестовый контроль

Третий этап
(высокий
уровень)

Владеть: навыками участия в рабо
те российских и м еж дународны х 
исследовательских коллективов по 
реш ению  научны х и научно
образовательны х задач

Модуль 1 «Об
щие проблемы

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

подготовка рефера
та

замену

истории науки» ситуационные задачи

тестовый контроль

Модуль 2 «Об-
устный опрос

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

щие проблемы
философии
науки»

подготовка рефера
та

замену

ситуационные задачи

тестовый контроль

УК-5 С пособность следовать 
этическим  нормам в 
проф ессиональной 
деятельности

Первый этап
(пороговой
уровень)

знать: этические нормы проф ессио
нальной деятельности

Модуль 2 «Об
щие проблемы

устный опрос

итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
замену

философии
науки»

подготовка рефера
та
тестовый контроль

Второй этап
(продвинутый
уровень)

уметь: следовать этическим  нормам 
в проф ессиональной деятельности

Модуль 2 «Об
щие проблемы  
философии 
науки»

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

ситуационные задачи
замену

тестовый контроль
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Третий этап
(высокий
уровень)

владеть навыками следования эти 
ческим  нормам в проф ессиональной 
деятельности Модуль 2 «Об

щие проблемы  
философии 
науки»

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

подготовка рефера
та

замену

ситуационные задачи

тестовый контроль

УК-6 Способностью  плани
ровать и реш ать задачи 
собственного проф ес
сионального и личного 
развития

Первый этап 
(пороговой

знать: как планировать и реш ать за 
дачи собственного проф ессиональ
ного и личного развития

устный опрос итоговое те
стирование,

уровень) Модуль 1 «Об
щие проблемы

подготовка рефера
та

вопросы к эк
замену

истории науки»
тестовый контроль

Модуль 2 «Об
щие проблемы  
философии 
науки»

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
заменуподготовка рефера

та
тестовый контроль

Второй этап
(продвинутый
уровень)

уметь: планировать и реш ать задачи 
собственного проф ессионального и 
личного развития

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк-

Модуль 1 «Об
щие проблемы 
истории науки»

ситуационные задачи
замену

тестовый контроль

Модуль 2 «Об
щие проблемы

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк
заменуфилософии

науки»
ситуационные задачи

тестовый контроль
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Третий этап
(высокий
уровень)

Владеть: навыками планирования и 
реш ать задачи собственного проф ес
сионального и личного развития Модуль 1 «Об

щие проблемы 
истории науки»

устный опрос
итоговое те
стирование, 
вопросы к эк 
заменуподготовка рефера

та
ситуационные задачи

тестовый контроль
итоговое те-

устный опрос стирование,
вопросы к эк

подготовка рефера- замену
та

Модуль 2 «Об- ситуационные задачи
щие проблемы
философии тестовый контроль

науки»
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Планируемые результаты  

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня компетенции)

Уровни и критерии оценивания результатов обучения, шкалы оценивания

Компетентность 
не сформирована

Пороговый уровень  
компетентности

Продвинутый

уровень

компетентности

Высокий уровень

Неудовлетворител удовлет ворит ел хорошо отлично

ОПК- 2 В ладением  методологией ис
следований в области, соот
ветствую щ ей направлению  
подготовки

Н е владеет м етодоло
гией исследований в 
области, соответству
ю щ ей направлению  
подготовки

Частично владеет м е
тодологией исследова
ний в области, соответ
ствую щ ей направле
нию подготовки

Х орош о владеет м ето
дологией исследований 
в области, соответ
ствую щ ей направле
нию подготовки

Свободно владеет м е
тодологией исследова
ний в области, соответ
ствую щ ей направле
нию подготовки

Знает методологию  исследо
ваний в области, соответству
ю щ ей направлению  подготов
ки

Не знает методологию  
исследований в обла
сти, соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Частично знает м ето
дологию  исследований 
в области, соответ
ствую щ ей направле
нию подготовки

Хорошо знает м етодо
логию  исследований в 
области, соответству
ю щ ей направлению  
подготовки

Свободно владеет м е
тодологией исследова
ний в области, соответ
ствую щ ей направле
нию подготовки

У м еет применять м етодоло
гию исследований в области, 
соответствую щ ей направле
нию подготовки

Н е ум еет применять 
методологию  исследо
ваний в области, соот
ветствую щ ей направ
лению  подготовки

Частично ум еет прим е
нять методологию  ис
следований в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Х орош о ум еет прим е
нять методологию  ис
следований в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Свободно ум еет при
менять методологию  
исследований в обла
сти, соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

В ладеет навы ками методологи 
исследований в области, соот-

Н е владеет навы ками 
м етодологи исследова-

Частично владеет 
навы ками методологи

Х орош о владеет навы 
ками м етодологи ис-

Свободно владеет 
навы ками методологи
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ветствую щ ей направлению  
подготовки

ний в области, соответ
ствую щ ей направле
нию подготовки

исследований в обла
сти, соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

следований в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

исследований в обла
сти, соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

ОП К - 3 В ладением  культурой научно
го исследования; в том  числе с 
использованием  новейш их 
инф ормационно
ком муникативны х технологий

Н е владеет культурой 
научного исследова
ния; в том  числе с ис
пользованием  новей
ш их инф ормационно
ком муникативны х тех 
нологий

Частично владеет куль
турой научного иссле
дования; в том  числе с 
использованием  но
вейш их инф орм ацион
но-комм уникативны х 
технологий

Х орош о владеет куль
турой  научного иссле
дования; в том  числе с 
использованием  но
вейш их инф ормацион
но-комм уникативны х 
технологий

Свободно владеет 
культурой научного 
исследования; в том  
числе с использовани
ем новейш их инф орма
ционно-
ком муникативны х тех
нологий

Знает культуру научного ис
следования; в том  числе но
вейш ие инф ормационно
ком муникативны е технологии

Н е знает культуру 
научного исследова
ния; в том  числе но
вейш ие инф ормацион
но-коммуникативны е 
технологии

Частично знает культу
ру научного исследова
ния; в том  числе но
вейш ие инф орм ацион
но-коммуникативны е 
технологии

Х орош о знает культуру 
научного исследова
ния; в том  числе но
вейш ие инф ормацион
но-комм уникативны е 
технологии

Свободно владеет зна
нием культуры  научно
го исследования; в том  
числе новейш ие ин
ф ормационно
ком муникативны е тех
нологии

У м еет применять культуру 
научного исследования; в том 
числе с использованием  но
вейш их инф ормационно
ком муникативны х технологий

Н е ум еет применять 
культуру научного ис
следования; в том  чис
ле с использованием  
новейш их инф орм аци
онно-
ком муникативны х тех 
нологий

Частично ум еет прим е
нять культуру научного 
исследования; в том  
числе с использовани
ем новейш их инф орма
ционно-
ком муникативны х тех 
нологий

Х орош о ум еет прим е
нять культуру научного 
исследования; в том  
числе с использовани
ем новейш их инф орма
ционно-
ком муникативны х тех
нологий

Свободно ум еет при
менять культуру науч
ного исследования; в 
том  числе с использо
ванием новейш их ин
ф ормационно
ком муникативны х тех
нологий

В ладеет культурой научного 
исследования; в том  числе с 
использованием  новейш их 
инф ормационно
ком муникативны х технологий

Н е владеет культурой 
научного исследова
ния; в том  числе с ис
пользованием  новей
ш их информационно-

Частично владеет куль
турой научного иссле
дования; в том  числе с 
использованием  но
вейш их инф ормацион-

Х орош о владеет куль
турой  научного иссле
дования; в том  числе с 
использованием  но
вейш их информацион-

Свободно владеет 
культурой научного 
исследования; в том  
числе с использовани
ем новейш их информа-
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ком муникативны х тех 
нологий

но-комм уникативны х
технологий

но-комм уникативны х
технологий

ционно-
ком муникативны х тех
нологий

ОП К - 4 Способностью  к применению  
эф ф ективны х методов иссле
дования в самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в области, соот
ветствую щ ей направлению  
подготовки

Н е владеет способно
стью к применению  
эф ф ективны х методов 
исследования в само
стоятельной научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Частично владеет спо
собностью  к прим ене
нию эф ф ективны х м е
тодов исследования в 
самостоятельной науч
но-исследовательской 
деятельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Х орош о владеет спо
собностью  к прим ене
нию эф ф ективны х м е
тодов исследования в 
самостоятельной науч
но-исследовательской 
деятельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Свободно владеет спо
собностью  к прим ене
нию эф ф ективны х м е
тодов исследования в 
самостоятельной науч
но-исследовательской 
деятельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Знает эф ф ективны е методы 
исследования в научно
исследовательской деятельно
сти в области, соответствую 
щ ей направлению  подготовки

Знает эфф ективны е 
м етоды  исследования в 
научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Знает эфф ективны е 
методы исследования в 
научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Знает эф ф ективны е 
м етоды  исследования в 
научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Знает эфф ективны е 
методы исследования в 
научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

У м еет применять эф ф ектив
ные методы исследования в 
научно-исследовательской 
деятельности в области, соот
ветствую щ ей направлению  
подготовки

Н е ум еет применять 
эф ф ективны е методы 
исследования в научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Частично ум еет прим е
нять эф ф ективны е м е
тоды  исследования в 
научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Х орош о ум еет прим е
нять эф ф ективны е м е
тоды  исследования в 
научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

Свободно ум еет при
менять эфф ективны е 
методы исследования в 
научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

В ладеет навы ками к прим ене
нию эф ф ективны х методов

Н е владеет навы ками к 
применению  эфф ек-

Частично владеет 
навы ками к примене-

Х орош о владеет навы 
ками к применению

Свободно владеет 
навы ками к примене-
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исследования в самостоятель
ной научно
исследовательской деятельно
сти в области, соответствую 
щ ей направлению  подготовки

тивны х методов иссле
дования в самостоя
тельной научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

нию эф ф ективны х м е
тодов исследования в 
самостоятельной науч
но-исследовательской 
деятельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

эф ф ективны х методов 
исследования в само
стоятельной научно
исследовательской дея
тельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

нию эф ф ективны х м е
тодов исследования в 
самостоятельной науч
но-исследовательской 
деятельности в области, 
соответствую щ ей 
направлению  подготов
ки

УК-1 Владеть способностью к 
критическому анализу и 
оценке современных науч
ных достижений, генериро
ванию новых идей при ре
шении исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинар
ных областях

Н е владеет способно
стью к критическому 
анализу и оценке со
временны х научны х 
достижений, генериро
ванию новы х идей при 
реш ении исследова
тельских и практиче
ских задач, в том  числе 
в м еж дисциплинарны х 
областях

Частично владеет спо
собностью  к критиче
скому анализу и оценке 
современны х научны х 
достижений, генериро
ванию новы х идей при 
реш ении исследова
тельских и практиче
ских задач, в том  числе 
в меж дисциплинарны х 
областях

Х орош о владеет спо
собностью  к критиче
скому анализу и оценке 
современны х научны х 
достиж ений, генериро
ванию  новы х идей при 
реш ении исследова
тельских и практиче
ских задач, в том  числе 
в меж дисциплинарны х 
областях

Свободно владеет спо
собностью  к критиче
скому анализу и оценке 
современны х научны х 
достижений, генериро
ванию новы х идей при 
реш ении исследова
тельских и практиче
ских задач, в том  числе 
в меж дисциплинарны х 
областях

Знает современны е научны е 
достиж ения в области проф ес
сионального научного знания

Не знает современны е 
научны е достиж ения в 
области проф ессио
нального научного зн а
ния

Частично знает совре
менны е научны е до
стиж ения в области 
проф ессионального 
научного знания

Хорошо знает совре
менны е научны е до
стиж ения в области 
проф ессионального 
научного знания

Свободно владеет 
знанием современны х 
научны е достиж ения в 
области проф ессио
нального научного зна
ния

Умеет генерировать новые 
идеи при реш ении исследова
тельских и практических задач

Не умеет генерировать 
новые идеи при реш е
нии исследовательских 
и практических задач

Частично умеет гене
рировать новые идеи 
при реш ении исследо
вательских и практиче
ских задач

Хорошо умеет генери
ровать новые идеи при 
реш ении исследова
тельских и практиче
ских задач

Свободно умеет гене
рировать новые идеи 
при реш ении исследо
вательских и практиче
ских задач
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В л ад еет  н а в ы к а м и  критиче
ского анализа и оценки совре
менны х научны х достижений, 
в том  числе в м еж дисципли
нарных областях

Н е в л а д е ет  н а в ы к а м и
критического анализа и 
оценки современны х 
научны х достижений, в 
том  числе в м еж дисци
плинарны х областях

Ч а с ти ч н о  вл ад еет  
н а в ы к а м и  критическо
го анализа и оценки 
современны х научны х 
достижений, в том  чис
ле в м еж дисциплинар
ных областях

Х орош о вл ад еет  
н а в ы к а м и  критическо
го анализа и оценки 
современны х научны х 
достиж ений, в том  чис
ле в м еж дисциплинар
ных областях

С вободно  в л ад еет  
н а в ы к а м и  критическо
го анализа и оценки 
современны х научны х 
достижений, в том  чис
ле в м еж дисциплинар
ных областях

УК-2 способностью  п р о е к ти р о 
в а т ь  и о с у щ е ст в л я ть  к о м 
п л е к с н ы е  и ссл ед о ван и я , в 
том  ч и сл е  м еж д и сц и п л и н ар 
н ы е , н а  основе целостн ого  
си стем н ого  н аучн ого  м и р о 
во ззр ен и я  с и сп о л ьзо ван и ем  
зн ан и й  в  о б л асти  и сто р и и  и 
ф и лософ и и  н ау к и

Н е в л а д е ет  ум ен и ем
проектировать и осу
щ ествлять ком плекс
ные исследования, в 
том  числе м еж дисци
плинарные, на основе 
целостного системного 
научного м ировоззре
ния с использованием  
знаний в области исто
рии и ф илософ ии науки

Ч а с ти ч н о  вл ад еет  
ум ен и ем  проектиро
вать и осущ ествлять 
комплексны е исследо
вания, в том  числе 
меж дисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
м ировоззрения с ис
пользованием  знаний в 
области истории и ф и
лософии науки

В л ад еет  ум ен и ем  про
ектировать и осущ еств
лять комплексны е ис
следования, в том  чис
ле м еж дисциплинар
ные, на основе целост
ного системного науч
ного м ировоззрения с 
использованием  знаний 
в области истории и 
ф илософ ии науки

С вободно  в л ад еет  
ум ен и ем  проектиро
вать и осущ ествлять 
комплексны е исследо
вания, в том  числе 
меж дисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
м ировоззрения с ис
пользованием  знаний в 
области истории и ф и
лософии науки

З н а е т  основной понятийно
категориальны й аппарат в об
ласти истории и философии 
науки

Н е зн а е т  основной по- 
нятийно-
категориальны й аппа
рат в области истории и 
ф илософ ии науки

Ч а с ти ч н о  зн а е т  основ
ной понятийно
категориальны й аппа
рат в области истории и 
ф илософ ии науки

З н а е т  осн овн ой  поня
тийно-категориальны й 
аппарат в области ис
тории и философ ии 
науки

С вободно  в л а д е ет  по-
нятийно-
категориальны м  аппа
ратом  в области исто
рии и ф илософ ии науки

У м еет  осущ ествлять ком 
плексные исследования с ис
пользованием  знаний в обла
сти истории и философии 
науки

Н е у м еет  осущ ествлять 
комплексны е исследо
вания с использовани
ем знаний в области 
истории и философ ии 
науки

Ч а с ти ч н о  у м еет  осу
щ ествлять ком плекс
ные исследования с 
использованием  знаний 
в области истории и 
ф илософ ии науки

У м еет  осущ ествлять 
комплексны е исследо
вания с использовани
ем знаний в области 
истории и философ ии 
науки

С вободно  осу щ еств
л я е т  комплексны е ис
следования с использо
ванием знаний в обла
сти истории и ф илосо
фии науки
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Владеет навы ками проектиро
вать комплексны е исследова
ния, в том  числе м еж дисци
плинарные, на основе целост
ного системного научного 
мировоззрения

Н е владеет навы ками 
проектировать ком 
плексные исследова
ния, в том  числе м еж 
дисциплинарны е, на 
основе целостного си
стемного научного м и
ровоззрения

Частично владеет
навы ками проектиро
вать комплексны е ис
следования, в том  чис
ле м еж дисциплинар
ные, на основе целост
ного системного науч
ного мировоззрения

Владеет навыками
проектировать ком 
плексные исследова
ния, в том  числе м еж 
дисциплинарны е, на 
основе целостного си
стемного научного ми
ровоззрения

Свободно владеет
навы ками проектиро
вать комплексны е ис
следования, в том  чис
ле м еж дисциплинар
ные, на основе целост
ного системного науч
ного мировоззрения

УК - 3 Готовность участвовать в ра
боте российских и м еж дуна
родны х исследовательских 
коллективов по реш ению  
научны х и научно
образовательны х задач

Н е готов участвовать в 
работе российских и 
м еж дународны х иссле
довательских коллек
тивов по реш ению  
научны х и научно
образовательны х задач

Частично готов участ
вовать в работе россий
ских и м еж дународны х 
исследовательских 
коллективов по реш е
нию научны х и научно
образовательны х задач

Готов участвовать в 
работе российских и 
меж дународны х иссле
довательских коллек
тивов по реш ению  
научны х и научно
образовательны х задач

Свободно готов участ
вовать в работе россий
ских и м еж дународны х 
исследовательских 
коллективов по реш е
нию научны х и научно
образовательны х задач

Знает о работе российских и 
меж дународны х исследова
тельских коллективов по ре
ш ению  научны х и научно
образовательны х задач

Н е знает о работе рос
сийских и м еж дуна
родны х исследователь
ских коллективов по 
реш ению  научны х и 
научно
образовательны х задач

Частично знает о рабо
те российских и м еж 
дународны х исследова
тельских коллективов 
по реш ению  научны х и 
научно
образовательны х задач

Знает о работе россий
ских и меж дународны х 
исследовательских 
коллективов по реш е
нию научны х и научно
образовательны х задач

Свободно владеет зн а
нием о работе россий
ских и м еж дународны х 
исследовательских 
коллективов по реш е
нию научны х и научно
образовательны х задач

У м еет участвовать в работе 
российских и м еж дународны х 
исследовательских коллекти
вов по реш ению  научны х и 
научно-образовательны х задач

Н е ум еет участвовать в 
работе российских и 
м еж дународны х иссле
довательских коллек
тивов по реш ению  
научны х и научно
образовательны х задач

Частично ум еет участ
вовать в работе россий
ских и м еж дународны х 
исследовательских 
коллективов по реш е
нию научны х и научно
образовательны х задач

У м еет участвовать в 
работе российских и 
меж дународны х иссле
довательских коллек
тивов по реш ению  
научны х и научно
образовательны х задач

Свободно ум еет участ
вовать в работе россий
ских и м еж дународны х 
исследовательских 
коллективов по реш е
нию научны х и научно
образовательны х задач

В ладеет навы ками участия в 
работе российских и между-

Н е владеет навы ками 
участия в работе рос-

Частично владеет 
навы ками участия в

В ладеет навы ками уча
стия в работе россий-

Свободно владеет 
навы ками участия в
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народны х исследовательских 
коллективов по реш ению  
научны х и научно
образовательны х задач

сийских и м еж дуна
родны х исследователь
ских коллективов по 
реш ению  научны х и 
научно
образовательны х задач

работе российских и 
м еж дународны х иссле
довательских коллек
тивов по реш ению  
научны х и научно
образовательны х задач

ских и м еж дународны х 
исследовательских 
коллективов по реш е
нию научны х и научно
образовательны х задач

работе российских и 
меж дународны х иссле
довательских коллек
тивов по реш ению  
научны х и научно
образовательны х задач

УК - 5 С пособность следовать этиче
ским нормам в проф ессио
нальной деятельности

Н е способен следовать 
этическим  нормам в 
проф ессиональной дея
тельности

Частично способен 
следовать этическим  
нормам в проф ессио
нальной деятельности

С пособен следовать 
этическим  нормам в 
проф ессиональной дея
тельности

Свободно способен 
следовать этическим  
нормам в проф ессио
нальной деятельности

Знает этические нормы  про
ф ессиональной деятельности

Н е знает этические 
нормы  проф ессиональ
ной деятельности

Частично знает этиче
ские нормы проф есси
ональной деятельности

Знает этические нормы 
проф ессиональной дея
тельности

Свободно владеет зн а
нием этические нормы 
проф ессиональной дея
тельности

У м еет следовать этическим  
нормам в проф ессиональной 
деятельности

Н е ум еет следовать 
этическим  нормам в 
проф ессиональной дея
тельности

Частично ум еет следо
вать этическим  нормам 
в проф ессиональной 
деятельности

У м еет следовать этиче
ским нормам в проф ес
сиональной деятельно
сти

Свободно ум еет следо
вать этическим  нормам 
в проф ессиональной 
деятельности

В ладеет навы ками следования 
этическим  нормам в проф ес
сиональной деятельности

Н е владеет навы ками 
следования этическим  
нормам в проф ессио
нальной деятельности

Частично владеет 
навы ками следования 
этическим  нормам в 
проф ессиональной дея
тельности

В ладеет навы ками сле
дования этическим  
нормам в проф ессио
нальной деятельности

Свободно владеет 
навы ками следования 
этическим  нормам в 
проф ессиональной дея
тельности

УК - 6 Способностью  планировать и 
реш ать задачи собственного 
проф ессионального и личного 
развития

Н е способен планиро
вать и реш ать задачи 
собственного проф ес
сионального и личного 
развития

Частично способен 
планировать и реш ать 
задачи собственного 
проф ессионального и 
личного развития

С пособен планировать 
и реш ать задачи соб
ственного проф ессио
нального и личного 
развития

Свободно способен 
планировать и реш ать 
задачи собственного 
проф ессионального и 
личного развития

Знает, как планировать и ре
ш ать задачи собственного 
проф ессионального и личного 
развития

Н е знает, как планиро
вать и реш ать задачи 
собственного проф ес
сионального и личного

Частично знает, как 
планировать и реш ать 
задачи собственного 
проф ессионального и

Знает, как планировать 
и реш ать задачи соб
ственного проф ессио
нального и личного

Свободно владеет зн а
нием, как планировать 
и реш ать задачи соб
ственного профессио-
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развития личного развития развития нального и личного 
развития

У м еет планировать и реш ать 
задачи собственного проф ес
сионального и личного разви
тия

Н е ум еет планировать и 
реш ать задачи соб
ственного проф ессио
нального и личного 
развития

Частично ум еет плани
ровать и реш ать задачи 
собственного проф ес
сионального и личного 
развития

У м еет планировать и 
реш ать задачи  соб
ственного проф ессио
нального и личного 
развития

Свободно ум еет плани
ровать и реш ать задачи 
собственного проф ес
сионального и личного 
развития

В ладеет навы ками планиро
вать и реш ать задачи соб
ственного проф ессионального 
и личного развития

Н е владеет навы ками 
планировать и реш ать 
задачи собственного 
проф ессионального и 
личного развития

Частично владеет 
навы ками планировать 
и реш ать задачи соб
ственного проф ессио
нального и личного 
развития

В ладеет навы ками пла
нировать и реш ать за 
дачи собственного 
проф ессионального и 
личного развития

Свободно владеет 
навы ками планировать 
и реш ать задачи соб
ственного проф ессио
нального и личного 
развития
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З.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха
рактеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы

3.1 Перечень вопросов для определения степени подготовленности аспи
ранта к изучению дисциплины -  входной (стартовый) рейтинг:

1. П редм ет и специфика ф илософ ского мыш ления.
2. Ф илософия и наука.
3. Структура философ ского знания.
4. Ф ункции и предназначение философии.
5. Раннегреческая натурфилософия. О нтологизм  древнегреческой философии.
6. У чения софистов и Сократа.
7. Ф илософские системы  П латона и А ристотеля .
8. О сновные принципы  религиозно-ф илософ ского мировоззрения. У чения А. Аврелия.
9. Схоластика. У чение Ф. Аквинского.
10. Г ум анизм  в ф илософ ии эпохи Возрож дения.
11. П антеизм  в ф илософ ии эпохи Возрож дения. Рож дение современного естествозна

ния.
12. Ф илософия и метод Ф .Бэкона и Р. Декарта.
13. Ф илософская система И.Канта.
14. Ф илософская система и метод Г.Гегеля.
15. А нтропологический м атериализм  Л. Ф ейербаха.
16. О сновные проблем ы  ф илософ ии марксизма.
17. Ф илософия позитивизма (О .Конт)
18. Ф илософия неопозитивизма (Р. А венариус, Э. М ах).
19. Ф илософия постпозитивизм а (К. П оппер, Т. Кун).
20. Западничество и славянофильство в русской философии.
21. Ф илософия всеединства В.Соловьева.
22. Ф илософия свободы  Н.Бердяева.
23. Религиозны й антиинтеллектуализм  Л. Ш естова и П. Ф лоренского.
24. М ногообразие картин мира. Н аучная картина мира.
25. П ознание. С убъект и объект познания.
26. Ф ормы чувственного и рационального познания.
27. И стина и заблуж дение. Знание и вера.
28. Н аука как специализированная форма познания.
29. Структура и методы научного знания.
30. Глобальны е проблемы  соврем енности и пути их реш ения.

Первый этап (пороговой уровень)
ЗНАТЬ (помнить и понимать): студент помнит, понимает и может 
продемонстрировать широкий спектр фактических, концептуальных, 
процедурных знаний.

Тесты. (Пороговый уровень)
1. М и р о во ззр ен и е  -  это  . . .

а) общ ий взгляд на мир;
б) общ ий взгляд на сущ ность м ира и место человека в мире;



в) знание о законах природы  и духа.
2. П ред м етом  ф и лософ и и  я в л я е т с я  . . .

а) часть философии, изучаю щ ая процесс познания;
б) всеобщ ее во всех его проявлениях; сущ ность явления.
в) учение о бытии.

3. О сн овн ой  воп рос  ф и лософ и и  -  это  . . .
а) вопрос об отнош ении духа к материи;
б) вопрос об отнош ении человека к миру;
в) вопрос о ценностях мира.

4. М а т е р и а л и с т ы  -  это  . . .
а) те, кто признает первичность материи;
б) те, кто признает первичность сознания человека;
в) те, кто утверж дает абсолю тную  ценность материальны х вещей.

5. А гн о с т и к а м и  я в л я ю т с я  . . .
а) те, кто отрицает познаваемость мира вообще;
б) те, кто отрицает познаваемость истин
в) те, кто все отрицает;

6. О сн о в н ы е  ф и лософ ски е  м ето д ы  в X V III  -  Х Х  в в . -  это  . . .
а) сомнение;
б) ф ормализация и математизация;
в) м етафизика и диалектика.

7. О н то л о ги я  -  это  . . .
а) учение о познании;
б) учение о ценностях;
в) учение о бытии;

8. В опрос о см ы сл е  ж и зн и  в к л ю ч а е т с я  . . .
а) в онтологию ;
б) в аксиологию ;
в) в гносеологию ;

9. В опрос о с вязи  о б щ ен ау ч н ы х  и к о н к р е т н о -н а у ч н ы х  м етодов п о зн ан и я  в к л ю ч а е т с я  в
а) аксиологию ;
б) гносеологию ;
в) методологию .

10. С в я зь  я з ы к а  и м ы ш л е н и я  в ы р а ж а е т с я  о тн о ш ен и ям и  . . .
а) меж ду двум я знаковы ми системами;
б) меж ду формой и содержанием;
в) меж ду причиной и следствием.

11. И д е а л и ст ы  -  это  . . .
а) те, кто признает первичность сознания;
б) те, кто признает первичность бытия;
в) те, кто признает первичность материи.

12. О сн овн ой  о б ъ ек т  и ссл ед о ван и я  в  а н тр о п о ц ен тр и зм е  . . .
а) природа;
б) человек;
в) общество.

13. Д и а л е к т и к а  -  это  уч ен и е  о . . .
а) познании;
б) развитии;
в) культуре.

14. О б ъ е к т и в н ы й  и д еал и зм  х а р а к т е р е н  д л я  .
а) Декарта;
б) Ф ейербаха;
в) Гегеля.
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15. М а те р и а л и зм  х а р а к т е р е н  д л я  . . .
а) Платона;
б) Демокрита;
в) Ф. Аквинского.

16. Р о д о н а ч а л ь н и к о м  евр о п ей ско го  р а ц и о н а л и зм а  я в л я е т с я  . . .
а) Декарт;
б) Бэкон;
в) Локк.

17. П р е д став и тел ем  евр о п ей ско го  эм п и р и зм а  я в л я е т с я  . . .
а) Бэкон;
б) Беркли;
в) Декарт.

18. Г н о сео л о ги я  -  это  . . .
а) учение о бытие;
б) учение о ценностях;
в) учение о познании.

19. П о своей  сущ н ости  созн ан и е  я в л я е т с я  . . .
а) материальным;
б) идеальным;
в) биологическим.

20. Ф и л ософ ское  н а п р а в л е н и е  п р и зн аю щ ее  созн ан и е (дух) п е р в и ч н ы м , а  м атер и ю  
в т о р и ч н ы м  это .
а) идеализм;
б) материализм;
в) дуализм.

21. Б ы т и е  -  это  . . .
а) все, что сущ ествует;
б) материя во всех своих проявлениях;
в) Бог.

22. С у щ н о сть  ч е л о в е к а  я в л я е т с я :
а) только биологической;
б) биосоциальной;
в) политической.

23. А к си о л о ги я  -  это  . . .
а) учение о морали;
б) учение о познании;
в) учение о ценностях.

24. Э т и к а  -  это  . . .
а) учение о прекрасном;
б) учение о морали;
в) учение о бытие.

25. Г л о б а л ь н ы е  п р о б л ем ы  ч ел о в еч е ст в а  это  . . .
а) жизненно важные проблемы, затрагиваю щ ие человечество в целом;
б) проблемы  познания мира;
в) проблемы  добра и зла.

К р и т е р и и  о ц ен к и  тестов :

И тоговая оценка тестирования аспиранта осущ ествляется путём  перевода %  правиль
ных ответов в стандартны е оценки.
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Н еудовлетворитель
но

У довлетворительно Х орош о О тлично

менее 51 % 51-67 % 68-85 % 86-100 %

Тематика докладов с презентацией

1. Внутренняя и внешняя этика науки.
2. Античная наука: социально-исторические условия и особенности.
3. Гипотеза как форма развития научного знания.
4. Дедукция как метод науки и его функции.
5. Научное объяснение как элемент научного знания.
6. Идеализация как способ конструирования теоретических объектов.
7. Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность.
8. Интерналистская и экстерналистская модели развития научного знания.
9. Социологии науки как дисциплина.
10. Свобода научных исследований и социальная ответственность учёного.
11. Императивы этоса науки.
12. Этические проблемы публикации результатов исследований.
13. Научное сообщество и общественные движения.

К р и т е р и и  о ц е н и в ан и я :
«от ли чн о»: глубокое и хорош о аргументированное обоснование темы; четкая ф орм у

лировка и понимание изучаем ой проблемы; ш ирокое и правильное использование относя
щ ейся к тем е литературы  и прим ененны х аналитических методов; содерж ание исследования 
и ход защ иты  указы ваю т на наличие навыков работы  студента в данной области; оф ормле
ние работы  хорош ее с наличием  расш иренной библиографии; защ ита реф ерата (выступление 
с докладом) показала вы сокий уровень проф ессиональной подготовленности студента;

« х о р о ш о » :  аргументированное обоснование темы; четкая ф ормулировка и понимание 
изучаем ой проблемы; использование ограниченного, но достаточного для проведения иссле
дования количества источников; работа основана на среднем  по глубине анализе изучаемой 
проблем ы  и при этом  сделано незначительное число обобщ ений; содерж ание исследования 
и ход защ ивы ступление с докладом  указы ваю т на наличие практических навыков работы  
студента в данной области; доклад хорош о оф ормлен с наличием  необходим ой библиогра
фии; ход защ иты  вы ступления с докладом  показал достаточную  научную  и проф ессиональ
ную подготовку студента;

« уд о вл ет во р и т ел ьн о » :  достаточное обоснование вы бранной темы, но отсутствует 
глубокое понимание рассм атриваем ой проблемы; в библиограф ии преобладаю т ссы лки на 
стандартны е литературны е источники; труды, необходимы е для всестороннего изучения 
проблемы, использованы  в ограниченном объеме; зам етна нехватка компетентности студен
та в данной области знаний; оф ормление доклада содерж ит небреж ности; защ ита вы ступле
ние с докладом  показала удовлетворительную  проф ессиональную  подготовку студента;

« н еуд о вл ет во р и т ел ьн о » :  тем а доклада представлена в общ ем виде; ограниченное 
число использованны х литературны х источников; ш аблонное изложение материала; суж де
ния по исследуемой проблем е не всегда компетентны; неточности и неверные вы воды по 
рассм атриваем ой литературе; оф ормление доклада с элем ентам и заметны х отступлений от 
общ их требований; во время вы ступления с докладом  студентом  проявлена ограниченная 
проф ессиональная эрудиция.

Второй этап (продвинутый уровень)

38



У М Е Т Ь  (применять, анализировать, оценивать, синтезировать): ум еть использовать изу
ченны й материал в конкретных условиях и в новы х ситуациях; осущ ествлять декомпозицию  
объекта на отдельные элем енты  и описывать то, как они соотносятся с целым, выявлять 
структуру объекта изучения; оценивать значение того или иного м атериала -  научно
технической информации, исследовательских данных и т. д.; комбинировать элем енты  так, 
чтобы  получить целое, обладаю щ ее новизной

Тесты. (Продвинутый уровень)
1. П р е д с та в и те л е м  евр о п ей ско го  эм п и р и зм а  я в л я е т с я  . . .
а) Бэкон;
б) Беркли;
в) Декарт.
2. И д ея  о совп ад ен и и  всех  п р о ти в о п о л о ж н о стей  в  Б о ге  б ы л а  сф о р м у л и р о ван а :
а) Н иколаем  Кузанским;
б) Д ж ордано Бруно;
в) М иш елем  М онтенем.
3. Т езис о том , ч то  « зн ан и е  -  си л а»  с ф о р м у л и р о вал :
а) Т.Гоббс;
б) Ф .Бэкон;
в) Дж. Локк.
4. М и с т и ф и к а ц и я  ч и сел  х а р а к т е р н а  д л я  . . .
а) атомистов;
б) П иф агора и пиф агорейской школы;
в) П латона.
5. В .С о л о вьев  с ч и та ет , что  в  основе р а зв и т и я  л е ж и т  п р и н ц и п  . . .
а) всеединства;
б) отрицания;
в) принцип триады.
6. К а к о й  разд ел  ф и лософ ского  у ч ен и я  А р и сто тел я  и гр а е т  в аж н ей ш у ю  р о л ь  д л я  совре
м ен н ой  н а у к и  и ф и лософ и и ?
а) логика;
б) физика;
в) критика теории идей Платона.
7. К а к о й  вид  зн а н и я  И .К а н т  Н Е  отн оси л  к  н аучн ом у?
а) логику;
б) естествознание;
в) философию .
8. У п о д о б л ял  созн ан и е  ч е л о в е к а  «ч и стой  д оске»  . . .
а) Декарт;
б) Локк;
в) Бэкон.
9. У ч ен и е  в  русской  ф и лософ и и  к о н ц а  19 - н а ч а л о  20 в е к а  о н е р а зр ы в н о й  связи  ч ел о в е 
ч ес т в а  и ко см о са  .
а) космизм;
б) антропоцентризм;
в) космоцентризм.
10. Н .Б е р д я е в  п о н и м ал  ф илософ и ю  к а к  .
а) форму мыш ления;
б) инструм ент самовыражения;
в) свободное творчество свободного, раскрепощ енного духа.
11. Р о д о н а ч а л ь н и к о м  евр о п ей ско го  р а ц и о н а л и зм а  я в л я е т с я  . . .
а) Декарт;
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б) Бэкон;
в) Локк.
12. П р е д с та в и те л е м  евр о п ей ско го  эм п и р и зм а  я в л я е т с я  . . .
а) Бэкон;
б) Беркли;
в) Декарт.
13. Г н о сео л о ги я  -  это  . . .
а) учение о бытие;
б) учение о ценностях;
в) учение о познании.
14. П о своей  сущ н ости  созн ан и е я в л я е т с я  . . .
а) материальным;
б) идеальным;
в) биологическим.
15. Ф и л ософ ское  н а п р а в л е н и е , п р и зн аю щ ее  созн ан и е (дух) п е р в и ч н ы м , а  м атер и ю  в т о 
р и ч н ы м  э т о .
а) идеализм;
б) материализм;
в) дуализм.
16. Н е м е ц к и й  ф илософ , с ф о р м у л и р о в а в ш и й  тр и  за к о н а  д и а л е к т и к и  . . .
а) Гегель;
б) Фихте;
в) Кант.
17. М а те р и а л и зм  Ф ей ер б ах а  я в л я е т с я  . . .
а) механическим;
б) диалектическим;
в) антропологическим.
18. Х а р а к т е р и зу я  п о зн а в а т е л ь н ы е  заб лу ж д ен и я , Ф .Б эк о н  отн оси л  к  « п р и зр а к а м  р ы н 
ка» :
а) ошибки, вы текаю щ ие из того, что человек судит о природе по аналогии с ж изнью  лю дей
б) ош ибки, обусловленны е индивидуальны м  опытом
в) привычку пользоваться суж дениями без критического их осмы сления
19. Р о д о н а ч а л ь н и к о м  ф ен ом ен ол оги и  с ч и тается :
а) К .Я сперс
б) П. Тейяр де Ш арден
в) Э .Гуссерль
20. П р и н ц и п  «Я  м ы сл ю , сл ед о в ател ьн о , сущ ествую »  я в л я е т с я  и сход н ы м  тези сом  д л я  
ф и лософ и и  .
а) Декарта;
б) Ф рейда;
в) Бэкона.
21. П р о п о в ед ь  н а ц и о н а л ь н о й  и с к л ю ч и те л ь н о с ти  Р оссии , и д е ал и за ц и я  р у сски х  сам о
б ы т н ы х  н а ч а л  п р и н ад л еж и т .
а) марксистам;
б) славянофилам;
в) западникам.
22. С о гл асн о  Ф ей ербаху , общ ествен н ое  р а зв и т и е  оп ред ел яет:
а) любовь;
б) развитие производства;
в) самосознание нации.
23. К а н т  р а зд ел я л  б ы ти е  на:
а) мир «вещ ей в себе» и мир явлений;
б) сферу сознания и сферу бессознательного;
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в)рациональное и иррациональное.

К р и т е р и и  о ц ен к и  тестов :

И тоговая оценка тестирования аспиранта осущ ествляется путём  перевода %  правиль
ных ответов в стандартны е оценки.

Н еудовлетворитель
но

У довлетворительно Х орош о О тлично

менее 51 % 51-67 % 68-85 % 86-100 %

Тематика рефератов с презентацией

1. Н аучное сообщ ество как социальная группа.
2. П ередачи ценностей и моральны х норм от поколения к поколению.
3. Рост научного знания: разры вы  и преемственность.
4. Естественно-научны й тип и гуманитарны й тип научной рациональности.
5. М етатеоретический уровень научного знания и его структура.
6. М етоды  м етатеоретического познания.
7. М етоды  теоретического познания.
8. М етоды  ф илософ ского анализа науки.
9. М етоды  эмпирического познания.

К р и т е р и и  о ц е н и в ан и я :
«от ли чн о»: глубокое и хорош о аргументированное обоснование темы; четкая ф ор

мулировка и понимание изучаем ой проблемы; ш ирокое и правильное использование отно
сящ ейся к тем е литературы  и прим ененны х аналитических методов; содерж ание исследова
ния и ход защ иты  указы ваю т на наличие навыков работы  студента в данной области; оф орм 
ление работы  хорош ее с наличием  расш иренной библиографии; защ ита реф ерата (вы ступле
ние с докладом ) показала вы сокий уровень проф ессиональной подготовленности студента;

« х о р о ш о » :  аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание 
изучаем ой проблемы; использование ограниченного, но достаточного для проведения иссле
дования количества источников; работа основана на среднем  по глубине анализе изучаемой 
проблем ы  и при этом  сделано незначительное число обобщ ений; содерж ание исследования 
и ход защ ивы ступление с докладом  указы ваю т на наличие практических навы ков работы  
студента в данной области; доклад хорош о оф ормлен с наличием  необходим ой библиогра
фии; ход защ иты  вы ступления с докладом  показал достаточную  научную  и проф ессиональ
ную подготовку студента;

« уд о вл ет во р и т ел ьн о » :  достаточное обоснование вы бранной темы, но отсутствует 
глубокое понимание рассм атриваем ой проблемы; в библиограф ии преобладаю т ссы лки на 
стандартны е литературны е источники; труды , необходимы е для всестороннего изучения 
проблемы, использованы  в ограниченном объеме; зам етна нехватка компетентности студен
та  в данной области знаний; оф ормление доклада содерж ит небреж ности; защ ита вы ступле
ние с докладом  показала удовлетворительную  проф ессиональную  подготовку студента;

« н еуд о вл ет во р и т ел ьн о » :  тем а доклада представлена в общ ем виде; ограниченное 
число использованны х литературны х источников; ш аблонное изложение материала; суж де
ния по исследуемой проблем е не всегда компетентны; неточности и неверные вы воды по 
рассм атриваем ой литературе; оф ормление доклада с элем ентам и заметны х отступлений от 
общ их требований; во время вы ступления с докладом  студентом  проявлена ограниченная 
проф ессиональная эрудиция.
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Третий этап (высокий уровень)
В Л А Д Е Т Ь  наиболее общ ими, универсальны м и методами действий, познавательны ми, твор
ческими, социально-личностны м и навыками.

Тесты. (Высокий уровень)
1. Ц е л е н а п р ав л ен н о е  в о с п р и я т и е  я в л е н и й  в  д ей ст в и т ел ь н о с т и  н а зы в а е т с я
а) наблю дение;
б) открытие;
в) гипотеза.
2. О б н ар у ж ен и е  н о в ы х  о б ъ е к т и в н ы х  ф ен ом ен ов  н а зы в а е т с я
а) наблю дение;
б) открытие;
в) гипотеза.
3. О б л а с ть  ф и лософ и и , п ред м етом  к о то р о й  я в л я е т с я  о б щ ая  с тр у к т у р а  ф у н к ц и о н и р о в а 
н и я  и р а зв и т и я  н а у к и  н а зы в а е т с я
а) ф илософ ия науки;
б) гносеология;
в) онтология.
4. процесс  п о стр о ен и я  с и стем ати зи р о в ан н о го  об раза  ч ас т и  р еа л ь н о ст и , о р и е н ти р о в ан 
н ы й  н а  в ы я в л е н и е  ее общ их ч е р т  н а зы в а е т с я
а) наука;
б) открытие;
в) гипотеза.
5. М и р о во ззр ен и е  -  это  . . .
а) общ ий взгляд на мир;
б) общ ий взгляд на сущ ность мира и место человека в мире;
в) знание о законах природы  и духа.
6. А гн о с т и к а м и  я в л я ю т с я  . . .
а) те, кто отрицает познаваемость мира вообще;
б) те, кто отрицает познаваемость истин
в) те, кто все отрицает;
7. Ц е л е н а п р ав л ен н о е  и зм ен ен и е  я в л е н и й  п р и р о д ы  в точ н о  ф и к с и р о в а н н ы х  усл о ви ях .
а) эксперимент;
б) открытие;
в) наблю дение
8. О сн о в н ы е  ф и лософ ски е  м ето д ы  в X V III  -  Х Х  вв . -  это  . . .
а) сомнение;
б) ф ормализация и математизация;
в) м етафизика и диалектика.
9. О н т о л о ги я  -  это  . . .
а) учение о познании;
б) учение о ценностях;
в) учение о бытии;
10. В опрос о с в я зи  о б щ ен ау ч н ы х  и к о н к р е т н о -н а у ч н ы х  м етодов п о зн ан и я  в к л ю ч а е т с я
а) аксиологию ;
б) гносеологию ;
в) методологию .
11. Д и а л е к т и к а  -  это у ч ен и е  о .
а) познании;
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б) развитии;
в) культуре.
12. Э ти ч еск и е  ц ен н ости , р егу л и р у ю щ и е  о тн о ш ен и я  м еж ду ч л е н а м и  н ау ч н о го  сообщ е
с т в а  в  ходе н а у ч н о й  д еятел ь н о сти :
а) этос науки;
б )  аксиология;
в) этика;
13. П р и н ц и п  у с та н о в л е н и я  и с ти н ы  н а  основе ее эм п и р и ч е с к о й  п р о в е р к и  н а зы в а е т с я  в 
ф и лософ и и  л о ги ч еск о го  п о зи ти в и зм а  п ри н ц и п о м :
а) опроверж имости
б) демаркации
в) вериф икации
14. И д ея  п о зи ти вн о й  ф и лософ и и  п р и н ад л еж и т :
а) О .Конту
б) Б .Расселу
в) Ж .П. Сартру
15. З н ан и е  о м и ре, со ответствую щ ее  м и ру , то  есть  п р а в и л ь н о е  о тр аж ен и е  д е й с т в и т е л ь 
н ости  н а зы в а е т с я
а) заблуж дение;
б) ложь;
в) истина.
16. С о в о к у п н о сть  п р и ем о в  и л и  о п ер ац и й  п р а к ти ч е с к о го  и л и  тео р ети ч еск о го  освоен и я  
д ей ст в и т ел ь н о с т и  н а зы в а е т с я
а) метод;
б) методология;
в) анализ.
17. З н ан и е  о м и ре, к оторое  не со о тв етству ет  м и ру , то  есть  и скаж ен н о е  о тр аж ен и е  дей 
ств и те л ь н о с ти , н а зы в а е т с я
а) заблуж дение;
б) ложь;
в) истина.
18. Б о р ьб у  с м етаф и зи к о й  в  к а ч е с т в е  своей  основной  зад ач и  п р о во згл аси л :
а) логический позитивизм
б) фрейдизм
в) экзистенциализм
19. П р и н ц и п  д е м а р к а ц и и  сф о р м у л и р о вал :
а) К. П оппер
б) К .Ю нг
в) М .Х айдеггер

К р и т е р и и  о ц ен к и  тестов :

И тоговая оценка тестирования аспиранта осущ ествляется путём  перевода %  правиль
ных ответов в стандартны е оценки.

Н еудовлетворитель
но

У довлетворительно Х орош о О тлично

менее 51 % 51-67 % 68-85 % 86-100 %

Тематика учебных проектов
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1. Этические проблем ы  науки.
2. Н аука -  основа развития современного общества.
3. С овременное знание и ответственность ученого.
4. И нтерпретация как метод научного познания. Его ф ункции и виды.
5. С истем ны й метод познания в науки. Требования системного метода.
6. Н аучная практика, её виды и ф ункции в научном познании.
7. О снования научной теории.
8. Ф илософские основания науки, их виды и функции.
9. Н аука и модернизация общества.
10. П родуктивное воображ ение и когнитивное творчество в науке.
11. И нж енерное проектирование, его сущ ность и функции.
12. Технико-технологическое знание и его особенности.
13. Ф илософско-социальны е проблем ы  развития техники.
14. С циентизм  и антисциентизм  как м ировоззренческие позиции.
15. Н еявное и личностное знание структуре научного познания.
16. Н аучны й консенсус, его роль и ф ункции в процессе научного познания.
17. П онятие научной револю ции. В иды  научны х револю ций.
18. Н аучная истина. Её виды и способы обоснования.
19. К огнитивное творчество, его сущ ность, м еханизм  и основания.
20. С убъект научного познания, его социальная природа, виды и функции.
21. П онятие социокультурного фона науки, его ф ункции в развитии науки.
22. П роблем а вы бора научной гипотезы.
23. Ш колы  в науке, их роль в организации и динамике научного познания.
24. Н аучны е коммуникации, их роль в функционировании и развитии науки.
25. К онтекст открытия и контекст обоснования в развитии научного знания.
26. Н аука и глобальны е проблем ы  соврем енного человечества.
27. Н аука в зеркале социобиологии и экологии.
28. Э кологическая экспертиза научны х проектов: состояние и перспективы.
29. Социальная и когнитивная ответственность учёного.
30. Н аучны е коллективы  как субъекты  науки.
31. Э ф ф ективность научной деятельности, способы  ее оптимизации.
32. Э кспертная деятельность в науке и её функции.
33. С оциальны й характер научного познания.

Т р еб о в ан и я : проект долж ен быть оф ормлен в виде электронной презентации M S 
Pow er Point. К оличество слайдов в презентации -  10-15 слайдов. Н а первом слайде -  назва
ние учебного проекта и имя студента, его выполнивш его. Н а втором слайде -  план проекта, 
раскры ваю щ ий конкретные вопросы  исследования. С лайды  долж ны  содерж ать графики и 
таблицы, краткие вы воды по ним, ссы лки на источник информации. П оследний слайд дол
ж ен содерж ать вы воды по проведённому исследованию .

С тудент долж ен ум еть излож ить содерж ание своего доклада без опоры на презента
цию. П резентация долж на быть понятна без пояснений.

К р и т е р и и  о ц е н и в ан и я :

К р и т е р и й  1 (К 1) -  С м ы с л  т е м ы  р а с к р ы т

К р и т е р и й  2 (К 2) -  И зб р а н н а я  т е м а  р а с к р ы в а е т с я  с опорой  н а  со о тветству ю щ и е 
п о н я т и я , тео р ети ч еск и е  п о л о ж ен и я  и в ы в о д ы .

К р и т е р и й  3 (К 3) -  К а ч е ст в о  а р гу м е н т ац и и  своей  т о ч к и  зр е н и я .
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К р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  п р о е к та Б а л л ы

Р а с к р ы т и е  с м ы сл а  те м ы

1

Смысл тем ы  раскры т
И Л И  содерж ание ответа даёт представление о его понимании

1

Смысл тем ы  не раскрыт, содерж ание ответа не даёт представления о его по-
0

нимании

Х а р а к т е р  и у р о в е н ь  тео р ети ч еск о й  ар гу м е н т ац и и

И збранная тем а раскры вается с опорой на соответствую щ ие понятия, теоре-
2

тические полож ения и выводы
П риводятся отдельны е относящ иеся к теме, но не связанные меж ду собой и

1
2 другими ком понентами аргументации понятия или полож ения

А ргум ентация на теоретическом  уровне отсутствует (смысл клю чевы х поня
тий не объяснён; теоретические положения, вы воды отсутствую т)
И ЛИ  использую тся понятия, полож ения и выводы, не связанные непосред
ственно с раскры ваем ой тем ой

0

К а ч е ств о  ф ак ти ч ес к о й  а р гу м е н т ац и и
Ф акты и прим еры  почерпнуты  из различны х источников: использую тся сооб
щ ения СМ И, м атериалы  учебны х предметов, ф акты  личного социального 
опыта и собственны е наблю дения (приведено не менее двух примеров из раз
ных источников)

2

3 Ф актическая аргументация дана с опорой только на личны й социальны й опыт 
и ж итейские представления
И Л И  приведен(-ы ) пример(-ы) из источника одного типа

1

Ф актическая инф ормация отсутствует
И ЛИ  приведённые ф акты  не соответствую т обосновы ваемому тезису

0

М а к с и м а л ь н ы й  б а л л 5

Э к за м ен а ц и о н н ы е  в о п р о сы  по д и сц и п л и н е  « И сто р и я  и ф и лософ и я  н ау к и »
М од уль  №  1

1 .Понятие м ировоззрения и его структура.
2. М иф ология и религия в системе мировоззрения.
3. Ф илософия и наука.
4. Ф илософия как теоретическая основа мировоззрения. Ф ункции философии.
5. Ф илософия науки в ранней античности.
6. К лассиф икация наук в ф илософ ии А ристотеля.
7. П роблем а философии, теологии и науки в Средневековье.
8. Ф илософия науки в эпоху Возрож дения.
9. П роблем а научного метода в ф илософ ии Х У П  века: Ф .Бэкон.
10. И .К ант и его ф илософ ская система.
11. С истема и метод в ф илософ ии Г.Гегеля.
12. М арксистская философия и наука.
13. П роблем а веры, науки и истины в русской философ ии до начала Х1Х века.
14. Западники и славянофилы.
15. Ф илософия всеединства В. Соловьева.
16. Ф илософия свободы Н.Бердяева.
17. П роблем а ф илософ ского и научного познания в русском  космизме.
18. И ррациональная философ ия Х1Х века.
19. Э .Гуссерль - основатель феноменологии.
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20. П роблем а ф илософ ии и науки в ф ундам ентальной онтологии Хайдеггера.
21. О собенности ф илософ ского метода М .Х айдеггера.
22. П роблем а истины  и поним ания в ф илософ ии Г .Гадамера.
23. К ритическая ф илософ ия М .Х оркхаймера.
24. Ю .Х абермас: философ ия ком муникативного дискурса.
25. Ф илософия дискурсивны х практик М .Ф уко.
26. И дея деконструкции в ф илософ ии Ж. Деррида.
27. Ф илософия постм одернизм а в интерпретации Ж .Лиотара.
28. А налитическая ф илософ ия Г .Ф реге и Б.Рассела.
29. П роблем а науки в ф илософ ии Витгенш тейна.
30. О сновные идеи философ ии структурализм а и постструктурализма.

М од уль  №  2
31. П роблем ы  познания в философии.
32. Ч увственны й опыт и рациональное мыш ление. О бъект и субъект познания.
33. И стина, заблуж дение, ложь. Знание и вера.
34. Н аука как система знаний, как социальны й институт, как особая область культуры.
35. К ритерии научности.
36. Х арактерны е черты  научного знания. О собенности язы ка науки.
37. С редства и методы эм пирического познания.
38. С редства и методы теоретического познания.
39. П озитивистская модель развития науки.
40. Ф илософия критического рационализм а К. Поппера.
41. К онцепция парадигм ального развития науки в философ ии Т.Куна.
42. Теория научно-исследовательских программ в ф илософ ии И .Л акатоса.
43. Н аучны е револю ции как коренные преобразования основны х научны х концепций, тео 
рий. Типы научной рациональности.
44. Ф илософия техники.
45. А ксиологические проблем ы  науки: истинность в научном познании, нравственная ответ
ственность ученого.
46. О собенности стиля м ы ш ления в соврем енной науке.
47. Смена ценностны х ориентаций и гум анизация соврем енной науки.
48. С циентизм  и антисциентизм.
49. Н аучная картина м ира и ее эволю ция
50. С инергетика - теория самоорганизации.
51 .Эвристика как универсальная установка в условиях неопределенности поиска. М етоды  
эвристики.
52. Роль интуиции, воображения, творчества в процессе познания.
53. П оним ание как элем ент ф ункционирования научного знания.
54. О бъяснение как элем ент функционирования научного знания.
55. Н аучны й факт как элем ент научного знания.
56. Н аучная теория как элем ент научного знания.
57 Гипотеза как элем ент научного знания.
58. П онятие ж изни в соврем енной науке и философ ии
59. П роблем а происхож дения жизни.
60. Биоэтика: сущ ность и проблемы.

К р и т е р и и  о ц е н и в ан и я :
«от ли чн о»: глубокое и хорош о аргументированное обоснование темы; четкая ф ор

мулировка и понимание изучаем ой проблемы; ш ирокое и правильное использование отно
сящ ейся к теме литературы  и примененны х аналитических методов; содерж ание исследова
ния и ход защ иты  указы ваю т на наличие навыков работы  студента в данной области; оф орм 

46



ление работы  хорош ее с наличием  расш иренной библиографии; защ ита реф ерата (вы ступле
ние с докладом) показала вы сокий уровень проф ессиональной подготовленности студента;

« х о р о ш о » :  аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание 
изучаем ой проблемы; использование ограниченного, но достаточного для проведения иссле
дования количества источников; работа основана на среднем  по глубине анализе изучаемой 
проблем ы  и при этом  сделано незначительное число обобщ ений; содерж ание исследования 
и ход защ ивы ступление с докладом  указы ваю т на наличие практических навы ков работы  
студента в данной области; доклад хорош о оф ормлен с наличием  необходим ой библиогра
фии; ход защ иты  вы ступления с докладом  показал достаточную  научную  и проф ессиональ
ную подготовку студента;

« уд о вл ет во р и т ел ьн о » :  достаточное обоснование вы бранной темы, но отсутствует 
глубокое понимание рассм атриваем ой проблемы; в библиограф ии преобладаю т ссы лки на 
стандартны е литературны е источники; труды, необходимы е для всестороннего изучения 
проблемы, использованы  в ограниченном объеме; зам етна нехватка компетентности студен
та в данной области знаний; оф ормление доклада содерж ит небреж ности; защ ита вы ступле
ние с докладом  показала удовлетворительную  проф ессиональную  подготовку студента;

« н еуд о вл ет во р и т ел ьн о » :  тем а доклада представлена в общ ем виде; ограниченное 
число использованны х литературны х источников; ш аблонное изложение материала; суж де
ния по исследуемой проблем е не всегда компетентны; неточности и неверные вы воды по 
рассм атриваем ой литературе; оф ормление доклада с элем ентам и заметны х отступлений от 
общ их требований; во время вы ступления с докладом  студентом  проявлена ограниченная 
проф ессиональная эрудиция.

3. 4.1 П р и м е р н ы е  т е м ы  р е ф ер ато в  по и сто р и и  н ау к и

А спирант вы бирает тему реф ерата по первой части дисциплины  (история науки) со
ответствую щ ую  истории той  проблематике, которая связана с тем ой его диссертационной 
работы.

3.4.2 П р и м е р н ы е  т е м ы  р еф ер ато в  по общ им  п р о б л ем ам  ф и лософ и и  н ау к и

1. М оральны е нормы и ценности «м алой науки» и «больш ой науки».
2. О сновные постулаты  классической (неклассической) науки.
3. П роблем ы  воспроизводства научны х кадров.
4. В нутренняя и внеш няя этика науки.
5. А нтичная наука: социально-исторические условия и особенности.
6. Гипотеза как ф орма развития научного знания.
7. Д едукция как метод науки и его функции.
8. Н аучное объяснение как элем ент научного знания.
9. И деализация как способ конструирования теоретических объектов.
10. И ндукция как метод научного познания. И ндукция и вероятность.
11. И нтерналистская и экстерналистская м одели развития научного знания.
12. Социологии науки как дисциплина.
13. С вобода научны х исследований и социальная ответственность учёного.
14. И м перативы  этоса науки.
15. Э тические проблем ы  публикации результатов исследований.
16. Н аучное сообщ ество и общ ественны е движения.
17. И зм енения в научной политике на рубеж е третьего ты сячелетия.
18. П роф ессиональная ответственность мотивация учёных.
19. Н аука в общ естве: проблем а легитим ации и свободы.
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20. М еханизм ы  этического регулирования биомедицинских исследований.
21. Н аучное сообщ ество как социальная группа.
22. П ередачи ценностей и моральны х норм от поколения к поколению .
23. Рост научного знания: разры вы  и преемственность.
24. Естественно-научны й тип и гум анитарны й тип  научной рациональности.
25. М етатеоретический уровень научного знания и его структура.
26. М етоды  метатеоретического познания.
27. М етоды  теоретического познания.
28. М етоды  ф илософ ского анализа науки.
29. М етоды  эм пирического познания.
30. М еханизм ы  взаим освязи конкретно-научного и ф илософ ского знания.
31. М иф, преднаука, наука.
32. М оделирование как метод научного познания.
33. Н аука и культура: механизм  взаимодействия.
34. Н аука и общ ество: ф ормы  взаимодействия.
35. Н аучная деятельность и её структура.
36. Н аучная рациональность, её основны е характеристики.
37. Н аучная теория и её структура.
38. Н аучное объяснение, его общ ая структура и виды.
39. Н аучны е законы  и их классификация.
40. Н еклассическая наука и её особенности.
41. С оциокультурная обусловленность научного познания и его динамики.
42. О сновные концепции взаим оотнош ения науки и философии.
43. О сновные модели научного познания. И х критический анализ.
44. О сновные тенденции ф ормирования науки будущ его.
45. О сновные уровни научного знания.
46. О сновные ф илософ ские парадигм ы  в исследовании науки.
47. О сновные характеристики научной профессии.
48. О собенности древневосточной преднауки.
49. О собенности науки как социального института.
50. П остмодернистская ф илософ ия науки.
51. П остнеклассическая наука.
52. П остпозитивистские м одели развития научного познания
53. П роблем а преемственности научны х теорий.
54. П роблем а соотнош ения эм пирического и теоретического уровней  знания.
55. Социальны е предпосы лки и специфические черты  средневековой науки.
56. Социально-исторические условия возникновения европейской науки.
57. С ущ ностны е черты  классической науки.
58. Сущ ность и структура теоретического уровня знания.
59. Сущ ность и структура эм пирического уровня знания.
60. Н аучны й факт и его специфические характеристики.
61. Эксперимент, его виды и ф ункции в научном познании.
62. Роль гипотезы  в научном познании.
63. Ф орм ализация как метод теоретического познания.
64. Н аучны е принципы  и их роль в научном познании.
65. П онятие научного объекта. Типы научны х объектов.
66. С овременная научная картина мира.
67. Н аучное доказательство и его виды.
68. И нтерпретация как метод научного познания. Его ф ункции и виды.
69. С истем ны й метод познания в науки. Требования системного метода.
70. Н аучная практика, её виды и ф ункции в научном познании.
71. О снования научной теории.
72. Ф илософские основания науки, их виды и функции.
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73. Н аука и модернизация общества.
74. П родуктивное воображ ение и когнитивное творчество в науке.
75. И нж енерное проектирование, его сущ ность и функции.
76. Технико-технологическое знание и его особенности.
77. Ф илософско-социальны е проблем ы  развития техники.
78. С циентизм  и антисциентизм  как м ировоззренческие позиции.
79. Н еявное и личностное знание структуре научного познания.
80. Н аучны й консенсус, его роль и ф ункции в процессе научного познания.
81. П онятие научной револю ции. В иды  научны х револю ций.
82. Н аучная истина. Её виды и способы обоснования.
83. К огнитивное творчество, его сущ ность, м еханизм  и основания.
84. С убъект научного познания, его социальная природа, виды и функции.
85. П онятие социокультурного фона науки, его ф ункции в развитии науки.
86. П роблем а вы бора научной гипотезы.
87. Ш колы  в науке, их роль в организации и динамике научного познания.
88. Н аучны е коммуникации, их роль в функционировании и развитии науки.
89. К онтекст открытия и контекст обоснования в развитии научного знания.
90. Н аука и глобальны е проблем ы  соврем енного человечества.
91. Н аука в зеркале социобиологии и экологии.
92. Э кологическая экспертиза научны х проектов: состояние и перспективы.
93. Социальная и когнитивная ответственность учёного.
94. Н аучны е коллективы  как субъекты  науки.
95. Э ф фективность научной деятельности, способы ее оптимизации.
96. Э кспертная деятельность в науке и её функции.
97. С оциальны й характер научного познания.
98. Н аука и ценности.
99. К огнитивны е ценности и их природа.
100. И нновационная деятельность и её структура.
101. Роль и ф ункции науки в инновационной экономике.
102. И нновационная система современного общ ества и её структура.
103. Н аука как основа инновационной системы  современного общества.
104. Ф илософские проблемы  интеллектуальной собственности.
105. Ф илософско-правовы е аспекты  регулирования научной деятельности.
106. У правление и сам оуправление в научной сфере.
107. Н еклассическая наука и её особенности.
108. П онятие науки.
109. В иды  научного знания.
110. К ритерии научности знания.
111. И деалы  и нормы научного исследования.
112. Б удущ ее науки: интеграция естествознания и гум анитарны х наук.
113. П озитивизм  как ф илософ ия и идеология науки. К ритический анализ.
114. Н аучное творчество.
115. Ф ункции государства в управлении развитием  науки.
116. Н аучная политика современны х развиты х стран.
117. П роблем ы  развития соврем енной российской науки.
118. Н аука и политика.
119. Н аука и искусство.
120. В заим оотнош ение науки и религии в соврем енной культуре.
121. С оциально-психологические основания научной деятельности.
122. Гум анитарны е основания естествознания.
123. П онятие научного мировоззрения.
124. П онятие философ ской проблем ы  науки.
125. Ф илософские проблемы  науки и методы их исследования.
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126. Ф илософия науки: предмет, метод, функции.
127. Структура ф илософ ии науки как области философ ского знания.
128. О рганизационная структура соврем енной науки.
129. Ф илософско-психологические проблем ы  научной деятельности.
130. Ф илософские проблем ы  управления научны ми коллективами.
131. К лассики естествознания и их вклад в философию  науки.
132. О собенности гум анитарного знания.
133. Ф илософские основания и проблемы  социального познания.
134. Ч еловек как предмет ком плексного ф илософ ско-научного исследования.
135. Ф илософские основания и особенности м атематических исследований.
136. П редм ет и структура методологии науки.
137. С овременны е проблем ы  теории научного познания.
138. Этические проблем ы  науки.
139. Н аука -  основа развития современного общества.
140. Современное знание и ответственность ученого.

Критерии оценки реферата:

К оличественная оценка за реф ерат определяется на основании следую щ их критериев:

- оценку «отлично» заслуж ивает аспирант, показавш ий всестороннее и глубокое знание 
учебно-программ ного материала, усвоивш ий основную  и дополнительную  литературу, про
явивш ий творческие способности в понимании и излож ении материала, показавш ий сам о
стоятельное осмы сление темы;

- оценку «хорош о» заслуж ивает аспирант, обнаруж ивш ий полное знание учебно
программного материала, усвоивш ий основную  литературу и показавш ий самостоятельное 
осмы сление темы;

- оценку «удовлетворительно» заслуж ивает аспирант, обнаруж ивш ий знания основного 
учебно-программ ного материала, допустивш ий погреш ности в тексте реф ерата или показав
ш ий несам остоятельное осмы сление темы;

- оценка «неудовлетворительно» вы ставляется аспирант, обнаруж ивш ему пробелы  в знаниях 
основного учебно-программ ного материала, допустивш ему принципиальны е ош ибки в тек 
сте реферата.

3.5 Ситуационные задачи по дисциплине «История и философия науки»

1. Ф илософия науки сф орм ировалась в X X  веке на стыке трех областей: самой науки, ее ис
тории и философии. Ч ем  различаю тся философ ия науки как ф илософ ское направление и 
ф илософ ия науки как дисциплин?
2. У  истоков рефлексии над развитием  науки находились две противополож ны е логико

концептуальны е схемы  ее объяснения: кум улятивная и антикумулятивная. К акие представ
ления леж ат в основе кум улятивная модель развития науки?
3. У  истоков реф лексии над развитием  науки находились две противополож ны е логико
концептуальны е схемы  ее объяснения: кум улятивная и антикумулятивная. К акие представ
ления леж ат в основе антикум улятивной м одели развития науки?
4. Н епосредственная цель и вы сш ая ценность научного познания - объективная истина. Р ас
кройте основны е свойства и критерии истины. В озм ож но ли, считать наш и знания и абсо
лю тны м и и относительны ми в одно и то же время?
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5. Д ействие чувственного и рационального познания взаимосвязано. П одумайте, какой вид 
познания первичен по моменту возникновения, а какой возникает на его основе?
6. Н а основе знания законов ф ункционирования и развития исследуемы х объектов наука 
осущ ествляет предвидение будущ его с целью  дальнейш его практического освоения действи
тельности. В сегда ли сбы ваю тся прогнозы  науки?
7. В спом ните этапы  развития античной философии. Дайте характеристику досократовского 
периода в развитии философии. К ак В ы  понимаете выраж ение Гераклита «В одну и туж е 
реку нельзя войти дважды».
8. В спом ните этапы  развития античной философии. Дайте сравнительную  характеристику 
философ ских представлений софистов и Сократа. П очему ф илософию  Сократа называю т 
«этическим  рационализмом»?
9. В спом ните этапы  развития античной философии. Сопоставьте ф илософ ские системы  П ла
тона и А ристотеля. Объясните, почему их назы ваю т классиками античной философии.
10. Дайте сравнительную  характеристику ф илософ ских представлений Ф. Бэкона и Р. Д екар
та. М ож но ли согласиться с утверж дением  Ф .Бэкона «Знание - сила»?
11. Раскройте основны е идеи ф илософ ии эпохи П росвещ ения. К ак вы понимаете утверж де
ние Ж .Ж .Руссо «Н азад к природе».
12. П роанализируйте социальную  направленность ф илософ ии Т. Гоббса и Д. Локка. К ак вы 
понимаете утверж дение Локка, что сознание новорож денного представляет собой «чистую  
доску».
13. О бъясните, почему К анта назы ваю т родоначальником  немецкой классической ф илосо
фии. В спом ните этику И. Канта. П очему ее назы ваю т «этикой долга»?
14. В спом ните ф илософ скую  систему Гегеля. П окаж ите противоречия меж ду философ ской 
системой и методом  Гегеля. Объясните, почему Гегеля назы ваю т классиком ф илософ ской 
мысли.
15. Дайте сравнительную  характеристику позитивизм а и неопозитивизма. Н а какие три ста
дии делит историю  человеческого духа О. Конт.
16. В чем, по мнению  П оппера, основа проведения линии демаркации (разделения) научного 
и ненаучного знания. Ч ем  принцип вериф икации отличается от принципа ф альсификации?
17. Что такое герменевтика? К ак В ы  понимаете основны е понятия герменевтики —  текст, 
понимание, диалог.
18. Что такое феноменология? П о мнению  Э. Гуссерля, основны м свойством  чистого созна
ния является интенциональность, т.е. направленность на объект. К ак В ы  это понимаете?
19. Что такое прагматизм? К ак В ы  понимаете такие понятия прагматизма как действие, 
мыш ление, истина.
20. В спом ните характерны е черты  русской философии. Дайте сравнительную  характеристи
ку западничества и славянофильства. О пределите их онтологическую , гносеологическую  и 
этическую  направленность.
21. В спом ните характерны е черты  русской философии. П редставьте интеллектуальную  ф и
лософию  всеединства В .С оловьева. Раскройте религиозны й антиинтеллектуализм  и агности
цизм философ ии Л. Ш естова и П. Ф лоренского.
22. В спом ните характерны е черты  русской философии. Сопоставьте категории свободы и 
творчества в ф илософ ии Н .Бердяева. К ак Н .Бердяев характеризовал роль России в диалоге 
Западной и В осточной культур?
23. В спом ните характерны е черты  русской философии. О бозначьте роль философ ии русско
го космизма в реш ении глобальны х проблем  человечества. Дайте характеристику основны х 
полож ений учения В. В ернадского о ноосфере.
24. Раскройте основные свойства и критерии истины. В озм ож но ли, считать наш и знания и 
абсолю тны м и и относительны ми в одно и то же время?
25. Д ействие чувственного и рационального познания взаимосвязано. П одумайте, какой вид 
познания первичен по моменту возникновения, а какой возникает на его основе?
26. Вспомните, какие подходы  сущ ествую т по вопросу соотнош ения знания и веры. П опы 
тайтесь сопоставить знание и веру.
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27. Э м пирический уровень научного познания м ира вклю чает такие методы познания как 
наблю дение и эксперимент. Дайте характеристику этих методов познания, и в чем  заклю ча
ется их различие.
28. Н аучное познание вклю чает два уровня. Дайте сравнительную  характеристику эм пири
ческого и теоретического уровней научного познания.
29. Ч то такое метод? П редставьте конкретно-научные, общ енаучны е и общ ефилософские 
м етоды  познания.
30. В отличие от факта в ш ироком понимании, как синонима «реальности вообщ е», науч
ный факт обладает специфическими свойствами. Н азовите характерны е свойства научного 
факта.
31. П остроение гипотезы  не м ож ет быть сведено только к методу проб и ошибок. У каж ите 
наиболее важные аспекты  формирования гипотезы.

32. В спомните, что такое научная теория. Сравните научную  теорию  и научную  гипотезу, в 
чем их сходство и различие?

33. К аковы  два смы сла понятия «техника»? К огда и кем впервые использовалось понятие 
«ф илософ ия техники»?
34. К аковы  социальные проблемы  философ ии техники? К ак В ы  понимаете высказывание: 
«Техника нейтральна, а ее использование зависит от человека»?
35. Человечество неоднократно сталкивалось с тем, что новые технические открытия могут 
приносить как пользу, так  и вред общ еству. А  как ж е быть с технологическим  императивом  - 
суждением, согласно с которы м все то, что становится технически осущ ествимым, неизбеж 
но будет реализовано.
36. С одной стороны, техника призвана освободить человека от зависим ости от сил природы, 
облегчить человеческий труд, обеспечить более высокое качество жизни. С другой стороны, 
технические устройства ставят человека в зависим ое от техники положение. М ож но ли раз
реш ить противоречие системы  «человек -  маш ина»?
37. Раскройте основны е свойства научны х традиций и научны х револю ций. В озм ож но ли, 
считать, что традиции влияю т на новаторство в науке?
38. Н аучны е традиции многогранны. П о способу сущ ествования можно вы делить вербализо
ванны е и невербализованны е традиции. Чем  они отличаю тся друг от друга?
39. Развитие научного знания, согласно П опперу, - это непреры вны й процесс ниспроверж е
ния одних научных теорий и замены  их другими, более удовлетворительны ми. Как, по мне
нию философа, можно представить структуру этого процесса?

К р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  р е ш ен и я  си ту а ц и о н н ы х  зад ач :
К оличественная оценка за  реш ение ситуационны х задач определяется на основании 

следую щ их критериев:
- оценку «отлично» заслуж ивает аспирант, показавш ий всестороннее систематическое и глу
бокое знание учебно-программ ного материала, усвоивш ий основную  и знаком ы й с дополни
тельной литературой, реком ендованной программой. О ценка «отлично» вы ставляется аспи
рантам, усвоивш им  взаим освязь основны х понятий дисциплины  и их значение для ф орм иро
вания личностны х мировоззренческих установок, проявивш им творческие способности в 
понимании, излож ении и использовании учебно-программ ного материала;
- оценку «хорош о» заслуж ивает аспирант, обнаруж ивш ий полное знание учебно
программного материала, усвоивш ий основную  литературу, реком ендованную  в программе. 
О ценка «хорош о» вы ставляется аспирантам, показавш им систематический характер знаний 
по дисциплине и способны м к их самостоятельному пополнению  и обновлению .
- оценку «удовлетворительно» заслуж ивает аспирант, обнаруж ивш ий знания основного 
учебно-программ ного материала, знаком ы й с основной литературой, реком ендованной про
граммой. О ценка «удовлетворительно» вы ставляется аспирантам, допустивш им  погреш но
сти в ответе вопросы контрольной работы, но обладаю щ им  необходим ы м и знаниям и для их 
устранения под руководством  преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» вы ставляется аспиранту, обнаруж ивш ему пробелы  в знани
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ях основного учебно-програм м ного материала, допустивш ем у принципиальны е ош ибки в 
излож ении предусм отренны х программ ой заданий. О ценка «неудовлетворительно» ставится 
аспирантам, которые нуж даю тся в дополнительны х занятиях (как самостоятельны х, так и 
под руководством  преподавателя) по освоению  дисциплины.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта
пы формирования компетенций
П роцедура оценки знаний, ум ений и навы ков и (или) опыта деятельности, характеризую щ их 
этапы  ф ормирования компетенций, производится преподавателем  в форме текущ его кон
троля и пром еж уточной аттестации.
Для повы ш ения эф ф ективности текущ его контроля и последую щ ей пром еж уточной аттеста
ции аспирантов осущ ествляется структурирование дисциплины  на модули. К аж ды й модуль 
учебной дисциплины  вклю чает в себя изучение законченного раздела, части дисциплины. 
О сновны м и видами текущ его контроля знаний, ум ений и навыков в течение каж дого модуля 
учебной дисциплины  являю тся

•  У стны й опрос
•  Тестовый контроль
•  Ситуационны е задачи
•  П одготовка рефератов

А спирант долж ен вы полнить все контрольны е мероприятия, предусм отренны е в модуле 
учебной дисциплины  к указанному сроку, после чего преподаватель проставляет балльны е 
оценки, набранны е аспирантом  по результатам  текущ его контроля м одуля учебной дисци
плины.
К онтрольное м ероприятие считается вы полненным, если за  него аспирант получил оценку в 
баллах, не ниже минимальной оценки, установленной программ ой дисциплины  по данному 
мероприятию .
П ром еж уточная аттестация обучаю щ ихся проводится в форме экзамена, который 
проводится в устной  или письм енной форме по утверж денны м  билетам. К аж ды й билет со

держ ит по два вопроса, и ситуационную  задачу.
П ервы й вопрос в экзаменационном  билете - вопрос для оценки уровня обученности 

«знать», в котором  очевиден способ реш ения, усвоенны й аспирантом  при изучении дисци
плины.

В торой вопрос для оценки уровня обученности «знать» и «уметь», который позволя
ет оценить не только знания по дисциплине, но и ум ения ими пользоваться при реш ении 
стандартны х типовы х задач.

Третий вопрос (задача/задание) для оценки уровня обученности «владеть», содерж а
ние которого предполагает использование ком плекса ум ений и навыков, для того, чтобы  
обучаю щ ийся м ог самостоятельно сконструировать способ реш ения, ком бинируя известны е 
ему способы  и привлекая имею щ иеся знания.

П о итогам  сдачи экзам ена вы ставляется оценка.
К ритерии оценки знаний обучаю щ ихся на экзамене:
•  оценка «отлично» выставляется, если обучаю щ ийся обладает глубокими и проч

ными знаниям и программного материала; при ответе на все вопросы  билета продемонстри
ровал исчерпы ваю щ ее, последовательное и логически стройное изложение; правильно сф ор
м улировал понятия и законом ерности по вопросам; использовал примеры из дополнительной 
литературы  и практики; сделал вывод по излагаемому материалу;
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•  оценка «хорош о» выставляется, если обучаю щ ийся обладает достаточно полным 
знанием  программного материала; его ответ представляет грамотное излож ение учебного 
м атериала по сущ еству; отсутствую т сущ ественны е неточности в ф ормулировании понятий; 
правильно применены  теоретические положения, подтверж денны е примерами; сделан вы 
вод; два первы х вопроса билета освещ ены полностью , а третий доводится до логического 
заверш ения после наводящ их вопросов преподавателя;

•  оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучаю щ ийся им еет общ ие знания 
основного м атериала без усвоения некоторы х сущ ественны х положений; ф орм улирует ос
новны е понятия с некоторой неточностью ; затрудняется в приведении примеров, подтвер
ж даю щ их теоретические положения; все вопросы билета начаты  и при помощ и наводящ их 
вопросов преподавателя доводятся до конца;

•  оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучаю щ ийся не знает значи
тельную  часть программного материала; допустил сущ ественны е ош ибки в процессе изло
жения; не ум еет вы делить главное и сделать вывод; приводит ош ибочны е определения; ни 
один вопрос билета не рассм отрен до конца, даже при помощ и наводящ их вопросов препо
давателя.

О сновным м етодом  оценки знаний, ум ений и навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризую щ их этапы  ф ормирования компетенций является балльно-рейтинговая система, 
которая реглам ентируется полож ением  «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательны х программ в Ф ГБО У  В О  Белгородский ГАУ».

О сновными видами поэтапного контроля результатов обучения аспирантов являю тся: 
входной контроль, текущ ий контроль, рубеж ны й (промеж уточны й) контроль, творческий 
контроль, вы ходной контроль (экзамен).
У ровень развития компетенций оценивается с помощ ью  рейтинговы х баллов.

Р е й ти н ги Х а р а к т е р и с т и к а  р ей ти н го в
М а к си м у м
б ал л о в

Входной

О траж ает степень подготовленности аспирантов к 
изучению  дисциплины. О пределяется по итогам 
входного контроля знаний на первом практиче
ском  занятии.

5

Рубеж ны й

О траж ает работу аспирантов на протяж ении всего 
периода изучения дисциплины. О пределяется сум 
мой баллов, которые студент получит по результа
там  изучения каждого модуля.

60

Творческий

Результат выполнения аспирантами индивидуально
го творческого задания различных уровней сложно
сти, в том  числе, участие в различны х конф еренци
ях и конкурсах на протяж ении всего курса изуче
ния дисциплины.

5

В ы ходной

Я вляется результатом аттестации на окончательном 
этапе изучения дисциплины по итогам сдачи экзаме
на. Отражает уровень освоения информационно
теоретического компонента в целом и основ практи
ческой деятельности в частности.

30

О бщ ий рейтинг О пределяется путём сумм ирования всех рейтингов 100
О бщ ий рейтинг по дисциплине склады вается из входного, рубеж ного, вы ходного (эк

зам ена или вопросы к зачету) и творческого рейтинга.
В ходной (стартовы й) рейтинг -  результат входного контроля, проводимого с целью 

проверки исходного уровня подготовленности аспирантаи оценки его соответствия предъ
являем ы м  требованиям  для изучения данной дисциплины.

Он проводится на первом  занятии при переходе к изучению  дисциплины  (курса, раз
дела). О птимальны е ф ормы  и м етоды  входного контроля: тестирование, программированны й
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опрос, в т.ч. с применением  П Э В М  и ТСО, реш ение комплексны х и расчетно-графических 
задач и др.

Рубеж ны й рейтинг -  результат рубеж ного (промеж уточного) контроля по каждому 
модулю  дисциплины, проводимого с целью оценки уровня знаний, ум ений и навы ков аспи
ранта по результатам  изучения модуля. О птимальны е формы и м етоды  рубеж ного контроля: 
устны е собеседования, письменны е контрольные опросы, в т.ч. с использованием  П Э В М  и 
ТСО, результаты  вы полнения лабораторны х и практических заданий. В качестве практиче
ских заданий м огут вы ступать крупны е части (этапы) курсовой работы  или проекта, расчет
но-граф ические задания, микропроекты  и т.п.

В ы ходной рейтинг -  результат аттестации на окончательном  этапе изучения дисци
плины по итогам сдачи предэкзам енационного тестирования, проводимого с целью  проверки 
освоения инф ормационно-теоретического компонента в целом и основ практической дея
тельности в частности. О птимальны е формы и методы вы ходного контроля: письменны е 
экзаменационны е или контрольны е работы, индивидуальны е собеседования.

Творческий рейтинг -  составная часть общ его рейтинга дисциплины, представляет 
собой результат вы полнения аспирантом  индивидуального творческого задания различны х 
уровней сложности.

В рамках рейтинговой системы  контроля успеваем ости аспирантов, семестровая со
ставляю щ ая балльной оценки по дисциплине формируется при наборе заданной в программе 
дисциплины  суммы  баллов, получаем ы х аспирантом  при текущ ем  контроле в процессе осво
ения м одулей учебной дисциплины  в течение семестра.

И тоговая оценка /экзам ена/ ком петенций аспиранта осущ ествляется путём  автом ати
ческого перевода баллов общ его рейтинга в стандартные оценки.

М аксимальная сумм а рейтинговы х баллов по учебной дисциплине составляет 100 
баллов.

П о дисциплине необходим о использовать следую щ ую  ш калу пересчета суммарного 
количества набранны х баллов в четы рех балльную  систему:

Н еудовлетворительно У довлетворительно Х орош о О тлично
менее 51 балла 51-67 баллов 68-85 баллов 86-100 бал

лов
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