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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ СТАТУС 

 
1.1 Основания для введения дисциплины в учебный план: 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования:  
05.04.06 Экология и природопользование, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки  от 07.08.2020 г. № 897;  
09.04.02 Информационные системы и технологии, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки  от 19.09.2017 г. № 917;  

19.04.03 Продукты питания животного происхождения, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки от 11 августа 2020 г. № 937;  
20.04.01 Техносферная безопасность, утверждённый приказом Министерства образования и науки от 
25.05.2020 г. № 678; 

21.04.02 Землеустройство и кадастры, утверждённый приказом Министерства образования и науки  
от 11.08.2020 г. № 945;  
21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки от 11.08.2020 г. № 938;  
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки от 07.08.2020 г. № 906;  
35.04.06 Агроинженерия, утверждённый приказом Министерства образования и науки  от 26.07.2017 г. 
№ 709;  
38.04.02 Менеджмент, утверждённый приказом Министерства образования и науки 12.08.2020 г. № 

952;  
40.04.01 Юриспруденция, утвержденный приказом Министерства образования и науки  от  25.11.2020 
г. № 1451. 
- Основные профессиональные образовательные программы, по направлениям подготовки:  

05.04.06 Экология и природопользование,  
09.04.02 Информационные системы и технологии,  
19.04.03 Продукты питания животного происхождения,  
20.04.01 Техносферная безопасность,  
21.04.02 Землеустройство и кадастры,  

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование,  
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,  
35.04.06 Агроинженерия,  
38.04.02 Менеджмент,  

40.04.01 Юриспруденция.  

 
 
 
1.2 Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины» ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения

1
. 

 

1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены изменения и 

дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного совершенствования, 
которые отражаются в п. 9 рабочей программы.  
 
 

2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ОПОП 

 

2.1 Процесс изучения дисциплины в целом направлен на подготовку обучающегося к решению 

задач профессиональной деятельности типов, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки, а 
также ОПОП ВО университета, в рамках которых преподаётся данная дисциплина. 
 

Цель дисциплины: формирование представления об истории науки, методологии и философии 

науки, механизмах их взаимодействия, а также их роли в современной интеллектуальной культуре; 
знакомство с особенностями применения современной методологии в естественных, технических и 

                                                           
1 В случае если дисциплина является дисциплиной по выбору обучающегося, то пишется следующий текст:                             

- относится к  дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 



3 
 

социально-гуманитарных  науках; овладение базовыми методами научного познания и осознание 
роли современного системного подхода в процессах синтеза знаний различной природы. 
 
 



2.2 Перечень компетенций формируемых в результате освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 
Компетенции, 

в формировании которых задействована 

дисциплина 
Код и наименование 

индикатора достижений 

компетенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование знать и понимать уметь делать (действовать) 
владеть навыками 

(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

ИД-1УК-1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними.   

алгоритм системного 

анализа проблемной 

ситуации, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

анализировать проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними  

системного анализа проблемной 

ситуации, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

ИД-2УК-1. Осуществляет 

поиск алгоритмов 

решения поставленной 

проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 
Определяет в рамках 

выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей 

детальной разработке. 

Предлагает способы их 

решения.  

алгоритм поиска 
вариантов решения 
поставленной 

проблемной ситуации 
на основе доступных 
источников 
информации, как 

определять в рамках 
выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), 
подлежащие дальней 
разработке.  

осуществлять поиск 
вариантов решения 
поставленной проблемной 

ситуации на основе 
доступных источников 
информации, определять в 
рамках выбранного 

алгоритма вопросы 
(задачи), подлежащие 
дальней разработке, 
предлагать способы их 
решения 

поиска вариантов решения 
поставленной проблемной 
ситуации на основе доступных 

источников информации, 
определения в рамках 
выбранного алгоритма 
вопросов (задач), подлежащих 

дальнейшей разработки,  
а также решения задач 
различными способами 

ИД-3УК-1. Разрабатывает 

стратегию достижения 

поставленной цели как 

последовательность 

шагов, предвидя 
результат каждого из них 

и оценивая их влияние на 

внешнее окружение 

планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности 

принципы 
формирования 
стратегии достижения 

поставленной цели, 
факторы влияния на 
внешнее окружение 
планируемой 
деятельности и на 

взаимоотношения 
участников этой 
деятельности 
 

разрабатывать стратегию 
достижения поставленной 
цели как 

последовательность 
шагов, предвидеть 
результат каждого из них и 
оценивать их 
влияние на внешнее 

окружение 
планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения 

участников этой 
деятельности 

стратегического планирования, 
анализа, предвидения и оценки 
всей последовательности 

шагов для достижения 
поставленной цели 

УК-5 Способен анализировать и ИД-1УК-5. Адекватно как адекватно объяснить адекватно объяснять навыками объяснения 
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учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

 

объясняет особенности 

поведения и мотивации 

людей различного 
социального и 

культурного 

происхождения в 

процессе взаимодействия 

с ними, опираясь на 

знания причин появления 

социальных обычаев и 

различий в поведении 

людей.  

особенности поведения и 

мотивации людей 

различного социального и 
культурного 

происхождения в 

процессе взаимодействия 

с ними, опираясь на 

знания причин появления 

социальных обычаев и 

различий в поведении 

людей 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 
происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин 

появления социальных 

обычаев и различий в 

поведении людей 

особенностей поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 
происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в 

поведении людей 

ИД-2УК-5. Владеет 

навыками создания 

недискриминационной 

среды взаимодействия при 

выполнении 
профессиональных задач 

алгоритм создания 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных задач 

использовать навыки 

создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия при 

выполнении 
профессиональных задач 

навыками создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 
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2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 
 

Индекс и название 
компетенции 

Код индикатора 
достижений компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель 

оценивания – знания, 
умения, навыки 

(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и 
средства  

контроля 

формирования 
компетенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной 

мере не 

сформирована. 
Имеющихся знаний, 

умений и навыков 

недостаточно для 
решения практических 

(профессиональных) 
задач 

1. Сформированность компетенции соответствует 

минимальным требованиям. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно для 
решения практических (профессиональных) 

задач. 

2. Сформированность компетенции в целом 
соответствует требованиям. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в целом достаточно 
для решения стандартных практических 

(профессиональных) задач. 

3. Сформированность компетенции полностью 
соответствует требованиям. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в полной мере 
достаточно для решения сложных практических 

(профессиональных) задач. 

Критерии оценивания 

УК-1 

Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 
 

ИД-1УК-1. Анализирует 
проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 
составляющие и связи 

между ними.   

Полнота 
знаний 

Знает алгоритм 
системного анализа 

проблемной ситуации, 
выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Не знает алгоритм 
системного анализа 

проблемной ситуации, 
выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

1. Знаком с алгоритмом системного анализа 
проблемной ситуации, выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 
2. Знает алгоритм системного анализа 

проблемной ситуации, выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 
3. Уверенно знает алгоритм системного анализа 

проблемной ситуации, выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

Устный опрос, 
электронная 

презентация, 

тестирование 

Наличие 

умений 

Умеет анализировать 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя 
ее составляющие и 

связи между ними 

Не умеет 

анализировать 

проблемную ситуацию 
как систему, выявляя 

ее составляющие и 
связи между ними 

1. В целом успешное, но не систематическое 

умение анализировать проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними. 

2. Умеет анализировать проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними. 

3. Успешное и систематическое умение 
анализировать проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними. 

Наличие 

навыков 
(владение 

опытом) 

Владеет навыками 

системного анализа 
проблемной ситуации, 

выявляя ее 

составляющие и связи 
между ними 

Не владеет навыками 

системного анализа 
проблемной ситуации, 

выявляя ее 

составляющие и связи 
между ними 

1. В целом успешное, но не систематическое 

применение навыков системного анализа 
проблемной ситуации, выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

2. В целом успешное, но сопровождающееся 
отдельными ошибками владение навыками 

системного анализа проблемной ситуации, 
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выявляя ее составляющие и связи между ними. 
3. Успешное и систематическое владение 

навыками системного анализа проблемной 

ситуации, выявляя ее составляющие и связи 
между ними. 

ИД-2УК-1. Осуществляет 
поиск алгоритмов 

решения поставленной 
проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 
Определяет в рамках 

выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), 

подлежащие 

дальнейшей детальной 
разработке. Предлагает 

способы их решения. 

Полнота 

знаний 
Знает алгоритм поиска 

вариантов решения 
поставленной 

проблемной ситуации 
на основе доступных 

источников 

информации, как 
определять в рамках 

выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), 
подлежащие дальней 

разработке. 

Не знает алгоритм 

поиска вариантов 
решения 

поставленной 
проблемной ситуации 

на основе доступных 

источников 
информации, как 

определять в рамках 

выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), 

подлежащие дальней 
разработке. 

1. Знаком с алгоритмом поиска вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных  источников информации, как 

определять в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие дальней 

разработке. 

2. Знает алгоритм поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации, как 

определять в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие дальней 

разработке. 
3. В совершенстве знает алгоритм поиска 

вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников 
информации, как определять в рамках 

выбранного алгоритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальней разработке. 

Наличие 

умений 
Умеет осуществлять 

поиск вариантов 
решения 

поставленной 

проблемной ситуации 
на основе доступных 

источников 
информации, 

определять в рамках 

выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), 

подлежащие дальней 

разработке, 
предлагать способы их 

решения 

Не умеет 

осуществлять поиск 
вариантов решения 

поставленной 

проблемной ситуации 
на основе доступных 

источников 
информации, 

определять в рамках 

выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), 

подлежащие дальней 

разработке, 
предлагать способы их 

решения 

1. В целом успешное, но не систематическое 

умение осуществлять поиск вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации, определять в 

рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальней разработке, предлагать 

способы их решения. 
2. Умеет осуществлять поиск вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации, определять в 
рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальней разработке, предлагать 

способы их решения. 
3. Успешное и систематическое умение 

осуществлять поиск вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации, определять в 

рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальней разработке, предлагать 

способы их решения. 

Наличие 
навыков 

(владение 
опытом) 

Владеет навыками 
поиска вариантов 

решения 
поставленной 

проблемной ситуации 

на основе доступных 
источников 

информации, 

определения в рамках 

Не владеет навыками 
поиска вариантов 

решения 
поставленной 

проблемной ситуации 

на основе доступных 
источников 

информации, 

определения в рамках 

1. В целом успешное, но не систематическое 
применение навыков поиска вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации, определения 

в рамках выбранного алгоритма вопросов (задач), 

подлежащих дальнейшей разработки, а также 
решения задач различными способами. 

2. В целом успешное, но сопровождающееся 

отдельными ошибками владение навыками 
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выбранного алгоритма 
вопросов (задач), 

подлежащих 

дальнейшей 
разработки,  

а также решения задач 
различными 

способами 

выбранного алгоритма 
вопросов (задач), 

подлежащих 

дальнейшей 
разработки,  

а также решения задач 
различными 

способами 

поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации, определения в рамках 

выбранного алгоритма вопросов (задач), 
подлежащих дальнейшей разработки, а также 

решения задач различными способами. 
3. Успешное и систематическое владение 

навыками поиска вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации, определения 

в рамках выбранного алгоритма вопросов (задач), 
подлежащих дальнейшей разработки, а также 

решения задач различными способами. 

ИД-3 УК-1. Разрабатывает 

стратегию достижения 
поставленной цели как 

последовательность 
шагов, предвидя 

результат каждого из них 

и оценивая их влияние 
на внешнее окружение 

планируемой 

деятельности и на 
взаимоотношения 

участников этой 
деятельности 

Полнота 

знаний 
Знает принципы 

формирования 
стратегии достижения 

поставленной цели, 
факторы влияния на 

внешнее окружение 

планируемой 
деятельности и на 

взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Не знает принципы 

формирования 
стратегии достижения 

поставленной цели, 
факторы влияния на 

внешнее окружение 

планируемой 
деятельности и на 

взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

1. Знаком с принципами формирования стратегии 

достижения поставленной цели, факторами 
влияния на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения участников 
этой деятельности. 

2. Знает принципы формирования стратегии 

достижения поставленной цели, факторами 
влияния на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения участников 
этой деятельности. 

3. Уверенно знает принципы формирования 

стратегии достижения поставленной цели, 
факторами влияния на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой деятельности. 

Наличие 

умений 
Умеет разрабатывать 

стратегию 
достижения 

поставленной цели как 

последовательность 
шагов, предвидеть 

результат каждого из 

них и оценивать их 
влияние на внешнее 

окружение 
планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Не умеет 

разрабатывать 
стратегию 

достижения 

поставленной цели как 
последовательность 

шагов, предвидеть 

результат каждого из 
них и оценивать их 

влияние на внешнее 
окружение 

планируемой 

деятельности и на 
взаимоотношения 

участников этой 
деятельности 

1. В целом успешное, но не систематическое 

умение разрабатывать стратегию достижения 
поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидеть результат 

каждого из них и оценивать их влияние на 
внешнее окружение планируемой деятельности и 

на взаимоотношения участников этой 

деятельности. 
2. Умеет разрабатывать стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность 
шагов, предвидеть результат каждого из них и 

оценивать их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой деятельности. 

3. Успешное и систематическое умение 
разрабатывать стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность 

шагов, предвидеть результат каждого из них и 
оценивать их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой деятельности. 

Наличие 

навыков 

(владение 

Владеет навыками 

стратегического 

планирования, 

Не владеет навыками 

стратегического 

планирования, 

1. В целом успешное, но не систематическое 

применение навыков стратегического 

планирования, анализа, предвидения и оценки 
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опытом) анализа, предвидения 
и оценки всей 

последовательности 

шагов для достижения 
поставленной цели 

анализа, предвидения 
и оценки всей 

последовательности 

шагов для достижения 
поставленной цели 

всей последовательности шагов для достижения 
поставленной цели. 

2. В целом успешное, но сопровождающееся 

отдельными ошибками применение навыков 
стратегического планирования, анализа, 

предвидения и оценки всей последовательности 
шагов для достижения поставленной цели. 

3. Успешное и систематическое владение 

навыками стратегического планирования, 
анализа, предвидения и оценки всей 

последовательности шагов для достижения 
поставленной цели. 

УК-5 
Способен 

анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

 

ИД-1 УК-5. Адекватно 

объясняет особенности 

поведения и мотивации 
людей различного 

социального и 
культурного 

происхождения в 

процессе 
взаимодействия с ними, 

опираясь на знания 
причин появления 

социальных обычаев и 

различий в поведении 
людей. 

Полнота 

знаний 

Знает как адекватно 

объяснить 

особенности 
поведения и 

мотивации людей 
различного 

социального и 

культурного 
происхождения в 

процессе 
взаимодействия с 

ними, опираясь на 

знания причин 
появления социальных 

обычаев и различий в 
поведении людей 

Не знает как 

адекватно объяснить 

особенности 
поведения и 

мотивации людей 
различного 

социального и 

культурного 
происхождения в 

процессе 
взаимодействия с 

ними, опираясь на 

знания причин 
появления социальных 

обычаев и различий в 
поведении людей 

1. Знаком с адекватным объяснением 

особенностей поведения и мотивации людей 

различного социального и культурного 
происхождения в процессе взаимодействия с 

ними, опираясь на знания причин появления 
социальных обычаев и различий в поведении 

людей. 

2. Знает как адекватно объяснить особенности 
поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в 
процессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знания причин появления социальных обычаев и 

различий в поведении людей. 
3. Уверенно знает как адекватно объяснить 

особенности поведения и мотивации людей 
различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодействия с 

ними, опираясь на знания причин появления 
социальных обычаев и различий в поведении 

людей. 
Устный опрос, 

электронная 

презентация, 
тестирование 

Наличие 
умений 

Умеет адекватно 
объяснять 

особенности 

поведения и 
мотивации людей 

различного 
социального и 

культурного 

происхождения в 
процессе 

взаимодействия с 
ними, опираясь на 

знания причин 

появления социальных 
обычаев и различий в 

поведении людей 

Не умеет адекватно 
объяснять 

особенности 

поведения и 
мотивации людей 

различного 
социального и 

культурного 

происхождения в 
процессе 

взаимодействия с 
ними, опираясь на 

знания причин 

появления социальных 
обычаев и различий в 

поведении людей 

1. В целом успешное, но не систематическое 
умение адекватно объяснять особенности 

поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в 
процессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знания причин появления социальных обычаев и 
различий в поведении людей. 

2. Умеет адекватно объяснять особенности 

поведения и мотивации людей различного 
социального и культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, опираясь на 
знания причин появления социальных обычаев и 

различий в поведении. 

3. Успешное и систематическое умение адекватно 
объяснять особенности поведения и мотивации 

людей различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодействия с 
ними, опираясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в поведении 
людей 
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Наличие 
навыков 

(владение 

опытом) 

Владеет навыками 
объяснения 

особенностей 

поведения и 
мотивации людей 

различного 
социального и 

культурного 

происхождения в 
процессе 

взаимодействия с 
ними, опираясь на 

знания причин 

появления социальных 
обычаев и различий в 

поведении людей 

Не владеет навыками 
объяснения 

особенностей 

поведения и 
мотивации людей 

различного 
социального и 

культурного 

происхождения в 
процессе 

взаимодействия с 
ними, опираясь на 

знания причин 

появления социальных 
обычаев и различий в 

поведении людей 

1. В целом успешное, но не систематическое 
применение навыков объяснения особенностей 

поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в 
процессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знания причин появления социальных обычаев и 
различий в поведении людей. 

2. В целом успешное, но сопровождающееся 

отдельными ошибками применение навыков 
объяснения особенностей поведения и мотивации 

людей различного социального и культурного 
происхождения в процессе взаимодействия с 

ними, опираясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в поведении 
людей. 

3. Успешное и систематическое владение 

навыками объяснения особенностей поведения и 
мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опираясь на знания 

причин появления социальных обычаев и 

различий в поведении людей 
 

ИД-2 УК-5.  
Владеет навыками 

создания 
недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении 
профессиональных 

задач 

Полнота 

знаний 

Знает алгоритм 

создания 
недискриминационной 

среды взаимодействия 
при выполнении 

профессиональных 

задач 

Не знает алгоритм 

создания 
недискриминационной 

среды взаимодействия 
при выполнении 

профессиональных 

задач 

1. Знаком с алгоритмом создания 

недискриминационной среды взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач. 

2. Знает алгоритм создания 
недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

3. Уверенно знает алгоритм создания 
недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

Наличие 
умений 

Умеет использовать 
навыки создания 

недискриминационной 

среды взаимодействия 
при выполнении 

профессиональных 
задач 

Не умеет 
использовать навыки 

создания 

недискриминационной 
среды взаимодействия 

при выполнении 
профессиональных 

задач 

1. В целом успешное, но не систематическое 
умение использовать навыки создания 

недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 
2. Умеет использовать навыки создания 

недискриминационной среды взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач. 

3. Успешное и систематическое умение 

использовать навыки создания 
недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

Наличие 
навыков 

(владение 
опытом) 

Владеет навыками 
создания 

недискриминационной 
среды взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 
задач 

Не владеет навыками 
создания 

недискриминационной 
среды взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 
задач 

1. В целом успешное, но не систематическое 
применение навыков создания 

недискриминационной среды взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач. 

2. В целом успешное, но сопровождающееся 

отдельными ошибками применение навыков 
создания недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 
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3. Успешное и систематическое владение 
навыками создания недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 
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2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с 

 другими дисциплинами и практиками в составе ОПОП 
 

 
Учебные дисциплины, практики*, на которые 

опирается содержание данной  

учебной дисциплины  
Код и наименование 

учебных дисциплин, 

практик, для которых 
содержание данной 

дисциплины выступает  

основой 

Код и наименование 

учебных дисциплин, 

практик, с которыми 

данная дисциплина 
осваивается 

параллельно в ходе 

одного семестра 

 

Код и 

наименование 

Перечень требований,  

сформированных в ходе изучения 
предшествующих  

(в модальности «знать и понимать», 

«уметь делать», «владеть 

навыками») 

Философия 

(бакалавриат) 

формирование у обучающихся 

мировоззренческой позиции, 
представления о специфике 

философии как способе 
познания и духовного освоения 

мира, теоретических основаниях 

и основных разделах 
философского знания, 

философских проблемах и 
методах их исследования; 

овладение базовыми 
принципами и приемами 

философского 
познания,  введение в круг 

философских проблем, 

связанных с будущей 
профессиональной 

деятельностью. 

  

Выполнение и защита 
выпускной 

квалификационной работы 

 

Научно-исследовательская 

работа 

 

* - Для некоторых дисциплин первого года обучения целесообразно указать на взаимосвязь с 

предшествующей подготовкой обучающихся в старшей школе 

 
 

2.5 Формы методических взаимосвязей дисциплины с другими дисциплинами и  

практиками в составе ОПОП 

В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвязей: 

− учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы 

последующей дисциплины; 

− согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 

последующей дисциплины; 

− совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей дисциплин 

результатов входного тестирования по последующей дисциплине; 

− участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приёма зачета по 

предыдущей. 

 
2.6 Социально-воспитательный компонент дисциплины 

В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 
формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, 
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, развитие 

творческих начал.  
Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающимися, в 
использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в совместной 
деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способствуют 
приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоятельная 

работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навыков 
самоконтроля. 
Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный компонент 
ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление межличностных 
связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 
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2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, формирование 

творческого, сознательного отношения к труду; 
3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценностей, 
общественных ценностей, ценности непрерывного образования; 
4) гражданско-правовое воспитание личности; 

5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной этики, 
культуры экономического мышления, делового общения. 
Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины 
способствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, создает 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. 
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3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина изучается в 1 семестре 1  курса.  
 
 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

Очная  форма 
Очно-заочная 

форма 
Заочная форма 

№ 
сем. 

№ 
сем. 

№ сем. № сем. 
№ 

курса 
№ 

курса 

1. Контактная работа       

1.1. Аудиторные занятия, всего 36  10  2 4 

- лекции 12  4  2  

- практические занятия (включая семинары) 24  6   4 

- лабораторные работы -      

1.2. Консультации (в соответствии с учебным 

планом) 
 

 
    

2. Внеаудиторная академическая работа  72  98  34 64 

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных 

самостоятельных  работ:   
12 

 
12  12  

Выполнение и сдача/защита индивидуального задания 
в виде** 

 
 

    

- электронной презентации 12  12  12  

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов 
программы  

 
 

52  22 30 

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 54  28   20 

2.4 Самоподготовка к участию и участие в 
контрольно-оценочных мероприятиях, проводимых в 

рамках текущего контроля освоения дисциплины  (за 

исключением  учтённых в пп. 2.1 – 2.2): 

6  

6   6 

3. Получение зачёта по итогам освоения 
дисциплины 

  
   4 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы 108  108  36 72 

Зачетные 
единицы 

3 
 

3  1 2 

Примечание: 
* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 

** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), 
расчетно-графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Укрупненная содержательная структура дисциплины и  

общая схема ее реализации в учебном процессе 

 

 

 

Номер и наименование 
раздела  

учебной дисциплины. 
Укрупнённые темы раздела 

 Трудоемкость раздела и её распределение 
по видам учебной работы,   час. 

Ф
о
р
м

а
 р

у
б

е
ж

н
о
го

 к
о
н
тр

о
л

я
 

п
о
 р

а
зд

е
л

у
 

№
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
й
, 
н
а
 

ф
о
р

м
и
р

о
в
а
н

и
е

 к
о

то
р
ы

х
 

о
р
и

е
н
ти

р
о
в
а
н
 р

а
зд

е
л

 

О
б

щ
а
я

 

Контактная работа  

Аудиторная работа 

К
о
н
с
у
л

ь
та

ц
и

и
 (

в
 

с
о
о
тв

е
тс

тв
и

и
 с

 

у
ч
е
б

н
ы

м
 п

л
а
н
о
м

) 

ВАРС 

в
с
е
го

 

л
е
кц

и
и

 

занятия 

в
с
е
го

 

Ф
и
кс

и
р
о

в
а
н
н
ы

е
 

в
и
д

ы
 

п
р
а
кт

и
ч
е
с
ки

е
  

(в
с
е
х
 ф

о
р
м

) 

л
а
б

о
р

а
то

р
н
ы

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Очная форма обучения 

Раздел 1. Наука как 

социокультурный феномен 
40 18 6 12  

 
22 

12 

тестирование 
УК-1 

УК-5 

Раздел 2. История науки 26 6 2 4  
 

20 тестирование 
УК-1 
УК-5 

Раздел 3. Методология науки 42 12 4 8  
 

30 тестирование 
УК-1 
УК-5 

Промежуточная аттестация  × × × ×  × × зачет  

Итого по дисциплине 108 36 12 24   72 12 х 

 Очно-заочная форма обучения 

Раздел 1. Наука как 
социокультурный феномен 

34 4 4   
 

30 

12 

тестирование 
УК-1 
УК-5 

Раздел 2. История науки 30     
 

30 тестирование 
УК-1 
УК-5 

Раздел 3. Методология науки 44 6  6  
 

38 тестирование 
УК-1 

УК-5 

Промежуточная аттестация  × × × ×  × × зачет  

Итого по дисциплине 108 10 4 6   98 12 х 

 Заочная форма обучения 

Раздел 1. Наука как 
социокультурный феномен 

32 2 2   
 

30 

12 

тестирование 
УК-1 
УК-5 

Раздел 2. История науки 30     
 

30 тестирование 
УК-1 
УК-5 

Раздел 3. Методология науки 42 4  4  
 

38 тестирование 
УК-1 

УК-5 

Промежуточная аттестация 4 × × × ×  × × зачет  

Итого по дисциплине 108 6 2 4   98 12 х 
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4.2 Лекционный курс. 

Примерный тематический план чтения лекций по разделам дисциплины 

 

№ 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость по 
разделу, час. 

Применяемые 
интерактивные 

формы обучения 

р
а
з
д

е
л

а
 

л
е
кц

и
и

 

очная 
форм

а 

очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4  5 6 

1 

1 

Тема: Понятие и сущность науки 2 2 2 Лекция-беседа 

1. Понятие науки 

2. Три аспекта бытия науки 

3. Специфика научного познания 

4. Разнообразие наук 

2 

Тема: Теоретические модели развития науки 2 2  

1. Сциентизм и антисциентизм в культуре 

2. Этапы развития науки (классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука) и типы 
научной рациональности 

3. Кумулятивистская и антикумулятивистская модели 

науки 

4. Экстерналистские и интерналистские модели 
развития науки 

3 

Тема: Этические проблемы современной науки 2   

1. Проблемы научной этики 

2. Внутренняя и внешняя этика науки 

3. Этические императивы в профессиональной работе 
учёного 

4. Основные концепции ответственности учёного. 

2 4 

Тема: Предпосылки, возникновение и развитие науки 2   

1. Проблема датировки возникновения науки 

2. Исторические типы научной рациональности 

3 

5 

Тема: Методология научного познания 2   

1. Классификация методов познания 

2. Методы эмпирического познания 

3. Методы теоретического познания 

6 

Тема: Научное исследование магистранта и 

оформление его результатов 

2   Лекция-

визуализация 

1. Особенности магистерской диссертационной 
работы 

2. Структура магистерской диссертации и основные 
элементы введения в неё   

3. Работа с литературой: магистрант как читатель и 

автор 

4. Антиплагиат и ИИ: опасности и возможности 

Всего лекций по дисциплине: час. Из них в интерактивной форме: час. 

- очная форма обучения 12 - очная форма обучения 12 

- очно-заочная форма обучения 4 - очно-заочная форма обучения 4 

- заочная форма обучения 2 - заочная форма обучения 2 

Примечания: 

- материально-техническое обеспечение лекционного курса – см. Приложение 6; 
- обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-

информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 
2. 
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4.3 Примерный тематический план практических занятий 

по разделам дисциплины 

№ 

Тема занятия /  
Примерные вопросы на обсуждение  

(для семинарских занятий) 

Трудоемкость по 
разделу, час. 

Используемые 
интерактивные 

формы 

Связь 
занятия 

с 
ВАРС* 

р
а
з
д

е
л

а
 

(м
о
д

у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная 
форм

а 

очно
-

заоч
ная 

фор
ма 

заочн
ая 

форм

а 

1 2 3 4  5 6 7 

1 

1 

Тема: Наука как социокультурный 
феномен 
1. Наука как социокультурный 
феномен. Функции и значение науки для 

человека, культуры и общества.  
2. Взаимоотношения науки с 
другими сферами культуры: философия, 
религия и искусство. 

2   Семинар-
дискуссия 

ОСП 

2 

Тема: Специфика научного познания 

1. Научное, вненаучное и 

околонаучное знание. 

2. Критерии научности.  

3. Паранаука, квазинаука, лженаука. 

4. Эмпирический и теоретический 

уровни научного познания. 

2   Семинар-
дискуссия 

ОСП 

3 

Тема: Теоретические модели 
развития науки 
1. Сциентизм и антисциентизм в 

культуре. 
2. Этапы развития науки (классическая, 
неклассическая и постнеклассическая 
наука) и типы научной рациональности. 

2   Семинар-
дискуссия, 

защита 

презентации 
 

ОСП 

4 

Тема: Теоретические модели 
развития науки 
1. Кумулятивистская и 
антикумулятивистская модели науки. 
2. Экстерналистские и интерналистские 
модели развития науки. 

2   Семинар-
дискуссия, 

защита 
презентации 

 

ОСП 

5 

Тема: Разнообразие наук 
1.  Основные концепции 
классификации наук. 

2.  Специфика естественных наук. 
3.  Специфика социально-
гуманитарных наук. 
4.  Специфика технических наук. 
5.  Прикладные и 

фундаментальные науки. Проблема 
истинности и эффективности в научном 
познании. 

2   Семинар-
дискуссия, 

защита 

презентации 
 

ОСП 
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6 

Тема: Проблемы научной этики 
1. Специфика научного этоса 
2. Различия внутренней и внешней 
этики науки 

3. Этические императивы в 
профессиональной работе учёного. 
4. Основные концепции 
ответственности учёного. 
5. Наука, техника, будущее. 

2   Семинар-
дискуссия, 

защита 
презентации 

 

ОСП 

2 

7 

Тема: Предпосылки, возникновение и 
развитие науки 
1. Возникновение науки как теоретико-

философская и историко-научная 
проблема: 
2. Понятие «наука» и его определения 
3. Проблема датировки возникновения 
науки. 

2   Семинар-
дискуссия, 

защита 

презентации 
 

ОСП 

8 

Тема: История развития науки 
1. Преднаука Древнего Востока. 
2. Античная учёность: факторы 
формирования, особенности, 

предметная направленность и основные 
достижения.  
3. Западноевропейская средневековая 
учёность.  

4. Познание в эпоху Возрождения, его 
специфика и значение в истории науки. 
5. Формирование и развитие 
классической европейской науки Нового 

времени в конце 16-17 вв. 
6. Развитие науки в 18-19 вв., её 
особенности и достижения. 
Формирование дисциплинарной 
организации науки и науки как 

профессиональной деятельности. 
7. Развитие науки как социального 
института в 20 в. 
8. Особенности науки в России. 

2   Семинар-
беседа, 
защита 

презентации 

 

ОСП 

3 

9 

Тема: Методология научного 
познания 

1. Классификация методов познания. 

2. Методы эмпирического познания. 
3. Методы теоретического познания. 

4. Понятие научного творчества и его 
роль в науке 

2   Семинар-
беседа 

ОСП 

10 

Тема: Структура магистерской 
диссертации и основные элементы 

введения в неё. 

2 2 2 Семинар-
беседа 

ОСП 

11 

Тема: Магистрант как 
читатель/исследователь 
1. Работа с литературой. 
2. Методология научного 

исследования. 

2 2  Семинар-
беседа 

ОСП 

12 

Тема: Магистрант как автор 

1. Научная статья.  
2. Публикация результатов научного 
исследования. 
3. Составление обзора литературы 

2 2 2 Семинар-
беседа, 
защита 

презентации 
 

ОСП 

Всего практических занятий по 
дисциплине: 

час.  Из них в интерактивной форме: час. 
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- очная форма обучения 24  - очная форма обучения 24 
- очно-заочная форма обучения 6  - очно-заочная форма обучения 6 

- заочная форма обучения 4  - заочная форма обучения 4 

В том числе в форме семинарских 
занятий 

    

- очная форма обучения 24    
- очно-заочная форма обучения 6    

- заочная форма обучения 4    
 * Условные обозначения: 

ОСП – предусмотрена обязательная самоподготовка к занятию; УЗ СРС – на занятии выдается задание на конкретную 

ВАРС; ПР СРС – занятие содержательно базируется на результатах выполнения обучающимся конкретной ВАРС. 

 Примечания:  
- материально-техническое обеспечение практических занятий – см. Приложение 6; 

- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-
информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

 
 
 

5 ПРОГРАММА ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  работ 

 

5.1.1 Выполнение и защита (сдача) курсового проекта (работы) по дисциплине 
 

Не предусмотрено учебным планом 
 

5.1.2 Выполнение и сдача электронной презентации  
 

5.1.2.1 Место электронной презентации в структуре дисциплины 

 

Разделы дисциплины, освоение которых 
обучающимися сопровождается или завершается 

выполнением электронной презентации 

Компетенции, формирование/развитие 
которых обеспечивается в ходе выполнения  

электронной презентации 

№ Наименование раздела 

1 Наука как социокультурный феномен 
УК-1 

УК-5 

2 История науки 
УК-1 
УК-5 

3 Методология науки 
УК-1 
УК-5 

 
5.1.2.2. Перечень примерных тем электронных презентаций 

1. Моральные нормы и ценности науки. 
2. Предмет и структура методологии науки. 
3.Проблемы воспроизводства научных кадров. 
4.Внутренняя и внешняя этика науки. 

5.Античная наука: социально-исторические условия и особенности. 
6.Гипотеза как форма развития научного знания. 
7.Дедукция как метод науки и его функции. 
8.Диахронное и синхронное разнообразие науки. 
9.Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов. 

10.Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность. 
11.Интерналистская и экстерналистская модели развития научного знания. Их основания и 
возможности. 
12. Современные проблемы теории научного познания. 

13. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого. 
14. Императивы научного этоса. 
15. Этические проблемы публикации результатов исследования. 
16. Стратегия научного сообщества в отношениях с общественными движениями. 
17.Главные изменения в подходе к научной политике на рубеже третьего тысячелетия. 

18.Основания профессиональной ответственности ученого. 
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19.Основные линии вознаграждения ученого научным сообществом и их влияние на мотивацию 

ученых. 
20. Философские основания и проблемы социального познания. 
21.Концепция несоизмеримости в развитии научного знания и ее критический анализ. 
22.Логико-математический, естественно-научный и гуманитарный типы научной рациональности. 

23.Метатеоретический уровень научного знания и его структура. 
24.Методы метатеоретического познания. 
25.Методы теоретического познания. 
26.Методы философского анализа науки. 

27.Методы эмпирического познания. 
28.Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского знания. 
29. Человек как предмет комплексного научного исследования. 
30.Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы. 
31.Наука и культура: механизм взаимовлияния. 

32.Наука и общество: формы взаимодействия. 
33.Научная деятельность и ее структура. 
34.Научная рациональность, ее основные характеристики. 
35.Научная теория и ее структура. 

36.Научное объяснение, его общая структура и виды. 
37.Научные законы и их классификация. 
38.Неклассическая наука и ее особенности. 
39.Объектная и социокультурная обусловленность научного познания и его динамики. 
42. Основные концепции взаимоотношения науки и философии. 

43.Основные модели научного познания: индуктивизм, гипотетико-дедуктивизм, трансцендентализм, 
конструктивизм. Их критический анализ. 
44.Основные тенденции формирования науки будущего. 
45.Основные уровни научного знания. 

46.Основные философские парадигмы в исследовании науки. 
47.Основные характеристики научной профессии. 
48.Особенности древневосточной преднауки. 
49.Особенности науки как социального института. 
50.Постмодернистская философия науки. 

51.Постнеклассическая наука. 
52.Постпозитивистские модели развития научного познания (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, М.Полани, 
Ст.Тулмин, П.Фейерабенд). 
53.Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и парадигмализм. 

54.Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней знания. Критика 
редукционистских концепций. 
55. Социально-исторические предпосылки и специфические черты средневековой науки. 
56.Социально-исторические условия возникновения новоевропейской науки. 
57.Сущностные черты классической науки. 

58.Сущность и структура теоретического уровня знания. 
59.Сущность и структура эмпирического уровня знания. 
60.Философские основания науки и их виды. 
61.Эксперимент, его виды и функции в научном познании. 

62. Этические проблемы взаимодействия ученого со средствами массовой информации. 
63. Формализация как метод теоретического познания. Его 
возможности и границы. 
64. Научные принципы и их роль в научном познании. 

65. Понятие научного объекта. Типы научных объектов. 
66. Подтверждение и фальсификация как средства научного познания, их возможности и границы. 
67. Научное доказательство и его виды. 
68. Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и виды. 
69.Системный метод познания в науке. Требования системного метода. 

70.Научная практика, ее виды и функции в научном познании. 
71. Основания научной теории. 
72.Философские основания науки, их виды и функции. 
73.Идеология науки и ее исторические типы. 

74.Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке. 
75. Инженерное проектирование, его сущность и функции. 
76.Технико-технологическое знание и его особенности. 
77.Философско-социальные проблемы развития техники. 
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78.Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиции оценки роли науки в развитии 

общества. 
79.Неявное и личностное знание в структуре научного познания. 
80.Научный консенсус, его роль и функции в процессе научного познания. 
81.Понятие научной революции. Виды научных революций. 

82.Научная истина. Ее виды и способы обоснования. 
83.Когнитивное творчество, его сущность, механизм и основания. 
84.Субъект научного познания, его социальная природа, виды и функции. 
85.Понятие социокультурного фона науки, его функции в развитии науки. 

86.Проблема выбора научной гипотезы, основания и механизм предпочтения. 
87. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания. 
88.Научные коммуникации, их виды и роль в функционировании и развитии науки. 
89.Контекст открытия и контекст обоснования в развитии научного знания. 
90.Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

91.Наука в зеркале социобиологии и экологии. 
92.Гуманитарная и экологическая экспертиза научных проектов: состояние и перспективы. 
93.Социальная и когнитивная ответственностъ ученого. 
94.Научные коллективы как субъекты науки, их виды и способы организации деятельности. 

95.Продуктивность и эффективность научной деятельности, способы их измерения и оптимизации. 
96.Экспертная деятельность в науке и ее функции. Bнутренняя и внешняя научная экспертиза. 
97.Социальный характер научного познания. 
98.Наука и ценности. 
99.Когнитивные ценности и их природа. 

100.Инновационная деятельность и ее структура. 
101.Роль и функции науки в инновационной экономике. 
102.Инновационная система современного общества и ее структура. 
103.Наука как основа инновационной системы современного общества. 

104.Философско-методологические проблемы интеллектуальной собственности. 
105.Философско-правовые аспекты регулирования научной деятельности. 
106.Управление и самоуправление в научной сфере. 
107.Неклассическая наука и ее особенности. 
108.Понятие науки и виды научного знания. 

109.Критерии научности знания. 
110.Позитивизм как философия и идеология науки. Критический анализ. 
111.Идеалы и нормы научного исследования. 
112.Естественнонаучная и гуманитарная культура. 

113.Современная научная картина мира. 
114.Функций государства в управлении развитием науки. 
115.Научная политика современных развитых стран. 
116.Проблемы развития современной российской науки. 
117.Наука и политика. 

118.Наука и искусство. 
119.Взаимоотношение науки и религии в современной культуре. 
120.Социально-психологические основания научной деятельности. 
121.Гуманитарные основания естествознания. 

122.Понятие научного мировоззрения. 
123.Понятие философской проблемы науки. 
124.Герменевтика как методология. 
125. Философские проблемы науки и методы их исследования. 

126.Структура философии науки как области философского знания. 
127.Этические проблемы науки. 
128. Организационная структура современной науки. 
129.Философско-психологические проблемы научной деятельности. 
130. Философские проблемы управления научными коллективами. 

131.Классики естествознания и их вклад в философию науки. 
132.Особенности гуманитарного знания. 

 
 

5.1.2.3 Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение  процесса 
выполнения  электронной презентации  

1) Материально-техническое обеспечение процесса выполнения реферата  – см. Приложение  6.  
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2) Обеспечение процесса выполнения электронной презентации учебной, учебно-методической 

литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами и   средствами обеспечения 
образовательного процесса – см. Приложение 1, 2, 3. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Оценка «зачтено» ставится если: 
- презентация является самостоятельной, оригинальной работой (не использованы изображения 

готовых слайдов из сети Интернет); 

- глубоко и всесторонне раскрыто содержание темы посредством  тезисов, ключевых фраз и 

графической информации 

- автор владеет категориальным аппаратом дисциплины и использует его для раскрытия темы; 
- материал презентации хорошо структурирован, логично и грамотно изложен, правильно оформлен в 
предлагаемом шаблоне; 
- в презентации используются таблицы, фотографии, схемы, рисунки, диаграммы, отражающие 
достоверную информацию; 
- объем работы составляет не менее 15 слайдов. 
 

Оценка «не зачтено» ставится если: 
 - презентация не является самостоятельной, оригинальной работой (использованы изображения 

готовых слайдов из сети Интернет)  

- тема раскрыта поверхностно; 
- содержание презентации не соответствует теме; 
-  автор слабо владеет категориальным аппаратом дисциплины; 
-  материал презентации плохо структурирован, неграмотно изложен, использованы блоки сплошного 

текста, оформление не соответствует предлагаемому шаблону; 

- в презентации не используются таблицы, фотографии, схемы, рисунки, диаграммы, отражающие 
достоверную информацию; 
- недостаточный объем работы (менее 15 слайдов). 

 
 

5.1.2.4 Типовые контрольные задания 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций представлены в Приложении 9 «Фонд оценочных средств по 
дисциплине». 

 

5.1.3 Перечень заданий для контрольных работ  

обучающихся заочной формы обучения 

не предусмотрено 

 
 

5.2 Самостоятельное изучение тем 
 

Номер раздела 

дисциплины 

Тема в составе раздела/вопрос в составе 

темы раздела, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Расчетная 

трудоемкость, час 

Форма текущего 

контроля по теме 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 
не предусмотрено 

Очно-заочная форма обучения 

1 Тема: Наука как социокультурный 
феномен 

25 конспект 

Тема: Специфика научного познания 

Тема: Этические проблемы современной 
науки 

2 Тема: Предпосылки, возникновение и 
развитие науки 

15 конспект, выполнение 
заданий 

Тема: История развития науки 
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3 Тема: Методология научного познания 12 конспект, выполнение 
заданий 

Заочная форма обучения 

1 Тема: Наука как социокультурный 
феномен 

25 конспект 

Тема: Специфика научного познания 

Тема: Этические проблемы современной 
науки 

2 Тема: Предпосылки, возникновение и 

развитие науки 

15 конспект, выполнение 

заданий 

Тема: История развития науки 

3 Тема: Методология научного познания 12 конспект, выполнение 

заданий 
Примечание: 

- учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 
самостоятельного изучения тем – см. Приложения 1-4. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
- оценка «зачтено» выставляется, обучающемуся если обучающийся оформил отчетный материал в 

виде блок-схем или конспекта на основе самостоятельно изученного материала, смог всесторонне 

раскрыть теоретическое содержание темы. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не аккуратно оформил отчетный материал, 

прослеживается несамостоятельность изучения материала, не смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы. 

 

5.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 

(кроме контрольных занятий) 

Занятия, 
по которым 

предусмотрена 
самоподготовка 

Характер 

(содержание) 
самоподготовки 

Организационная 

основа 
самоподготовки 

Общий алгоритм самоподготовки 

Расчетная 

трудоемкос
ть, час. 

Очное обучение 

Семинарские 
занятия 

Подготовка по 
вопросам 
семинара, 

выполнение 
заданий 

План семинарских 
занятий; задания 

преподавателя, 
выдаваемые в 
конце  предыдущего  
занятия 

1. Рассмотрение вопросов 
семинара 
2. Изучение литературы по 
вопросам семинара. в т. ч. 

материалов МООК при наличии 
3. Подготовка ответов на вопросы, 
написание конспекта 

54 

Очно-заочное обучение 

Семинарские 
занятия 

Подготовка по 
вопросам 
семинара, 

выполнение 
заданий 

План семинарских 

занятий; задания 
преподавателя, 
выдаваемые в 
конце  предыдущего  

занятия 

1. Рассмотрение вопросов 
семинара 
2. Изучение литературы по 
вопросам семинара. в т. ч. 

материалов МООК при наличии 
3. Подготовка ответов на вопросы, 
написание конспекта 

28 

Заочное обучение 

Семинарские 
занятия 

Подготовка по 
вопросам 

семинара, 
выполнение 

заданий 

План семинарских 
занятий; задания 
преподавателя, 
выдаваемые в 
конце  предыдущего  

занятия 

1. Рассмотрение вопросов 
семинара 
2. Изучение литературы по 

вопросам семинара. в т. ч. 
материалов МООК при наличии 
3. Подготовка ответов на вопросы, 
написание конспекта 

20 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
- Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде конспекта (в 

свободной форме) на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть 

теоретическое содержание темы, принимал активное участие в дискуссии, обсуждении вопросов. 

- Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде конспекта 

(в свободной форме) на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне 
раскрыть теоретическое содержание темы, не  принимал участия в дискуссии, обсуждении вопросов. 

 
5.4 Самоподготовка и участие  

в контрольно-оценочных учебных мероприятиях (работах) проводимых в рамках текущего 
контроля освоения дисциплины   

 

Вид  контроля  

Контрольно-оценочное учебное мероприятие, работа 

Расчетная 

трудоемко
сть, час. 

тип контроля  

по охвату 
студентов 

форма 

Содержательная  

характеристика (тематическая 
направленность) 

Очная форма обучения  

Текущий выборочный, 
фронтальный 

опрос на 
семинарах, 
проверка 
конспектов, 

заданий, 
тестирование 

По вопросам семинарских 
занятий, темам для 
самостоятельного изучения 

6 

Очно-заочная форма обучения  

Текущий выборочный, 
фронтальный 

опрос на 
семинарах, 
проверка 
конспектов, 

заданий, 
тестирование 

По вопросам семинарских 
занятий, темам для 
самостоятельного изучения 

6 

Заочная форма обучения  

Текущий выборочный, 
фронтальный 

опрос на 
семинарах, 
проверка 
конспектов, 

заданий, 
тестирование 

По вопросам семинарских 

занятий, темам для 
самостоятельного изучения 

6 
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6 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Нормативная база проведения промежуточной аттестации обучающихся по результатам 

изучения дисциплины: 

действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

6.2. Основные характеристики промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения 
дисциплины 

Цель промежуточной аттестации: 

установление уровня достижения каждым обучающимся 

целей и задач обучения по данной дисциплине, 
изложенным в п. 2.2 настоящей  программы 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

Место  процедуры получения зачёта 
в графике  учебного процесса   

1) участие обучающихся в процедуре получения зачёта   
осуществляется за счёт  учебного времени 

(трудоёмкости), отведённого на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРО, на последней 
неделе семестра   

Основные условия получения 
студентом зачёта: 

1) обучающийся  выполнил все виды учебной работы 
(включая самостоятельную) и отчитался об их выполнении 
в сроки, установленные графиком учебного процесса по 
дисциплине; 

2) прошёл заключительное тестирование 

Процедура получения зачёта -  

представлены в Фонде оценочных средств  по дисциплине 
(см. Приложение 9) 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков: 
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7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Библиотечное, информационное и методическое обеспечение  

учебного процесса по дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации учебного процесса 
по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется учебно-
методический комплекс (УМК), соответствующий данной рабочей программе. При разработке УМК 

кафедра руководствуется установленными университетом требованиями к его структуре, содержанию 
и оформлению.   
Организационно-методическим ядром УМК являются: 
- полная версии рабочей программы учебной дисциплины с внутренними приложениями №№ 1-3, 5, 
6, 8; 

- фонд оценочных средств по ней ФОС (Приложение 9); 
- методические рекомендации для обучающихся по изучению дисциплины и прохождению 
контрольно-оценочных мероприятий (Приложение 4);  
- методические рекомендации преподавателям по дисциплине (Приложение 7). 

В состав учебно-методического комплекса в обязательном порядке также входят перечисленные в 
Приложениях 1 и 2 источники учебной и учебно-методической информации, учебные ресурсы и 
средства наглядности. 
Приложения 1 и 2 к настоящему учебно-программному документу в обязательном порядке 
актуализируется на начало каждого учебного года 

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для обучающихся, выставляется в 
информационно-образовательной среде университета. 
 

7.2 Цифровые и информационные технологии, используемые при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине; соответствующая им  

информационно-технологическая и компьютерная база 

Применение средств ИКТ в процессе реализации дисциплины: 

− использование интернет-браузеров для просмотра, поиска, фильтрации, организации, 

хранения, извлечения и анализа данных, информации и цифрового контента; 

− использование облачных сервисов для просмотра, поиска, фильтрации, организации, 

хранения, извлечения и анализа данных, информации и цифрового контента; 

− использование офисных приложений; 

− подготовка отчетов в цифровом или бумажном формате, в том числе подготовка презентаций; 

− использование digital-инструментов по формированию электронного образовательного 

контента в ЭИОС университета (https://do.omgau.ru/), проверке знаний, общения, совместной 
(командной) работы и самоподготовки студентов, сохранению цифровых следов результатов 
обучения и пр. 
Цифровые и информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине и сведения об информационно-технологической и компьютерной базе, 
необходимой для преподавания и изучения дисциплины, представлены в Приложении 5. 
 

7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации программы дисциплины, 
представлены в Приложении 6. 
 

7.4. Организационное обеспечение учебного процесса и специальные требования к нему  

с учетом характера учебной работы по дисциплине 

Аудиторные учебные занятия по дисциплине ведутся в соответствии с расписанием, внеаудиторная 
академическая работа организуется в соответствии с семестровым графиком ВАР и графиками 
сдачи/приёма/защиты выполненных работ. Консультирование обучающихся, изучающих данную 
дисциплину, осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 

 

7.5 Кадровое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по дисциплине размещены на официальном 
сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации» с учетом требований 
ФГОС, представленных в Приложении 8. 

 
 
 
 

https://do.omgau.ru/
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7.6. Обеспечение учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании соответствующей 
рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной 

программе реабилитации инвалида.  
Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в случае 
необходимости: 

− предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

− учебно-методические материалы для самостоятельной работы, оценочные средства выбираются 

с учетом их индивидуальных психофизических особенностей; 

− разрешается использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями (эти средства могут быть предоставлены университетом или могут 
использоваться собственные технические средства). 

− проведение процедуры оценивания результатов обучения возможно с учетом особенностей 
нозологий (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) при 

использовании доступной формы предоставления заданий оценочных средств и ответов на задания 
(в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного документа, 
задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода) с 
использованием дополнительного времени для подготовки ответа.  

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно 
применение  мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для повышения 
уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для 
разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно 
проводятся индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет. 

 

7.7 Обеспечение образовательных программ с частичным применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации программы дисциплины могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в  
информационно-образовательной среде университета в рамках дисциплин создается электронный 
обучающий курс, содержащий учебно-методические, теоретические материалы, информационные 
материалы для организации работы в синхронном и асинхронном режимах. Соотношение объема 

занятий, проводимых в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и занятий, 
проводимых с применением ЭО, ДОТ представлено в приложении 5. 
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9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

представлены в приложении 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

литературы, рекомендуемой  

 для изучения дисциплины  

 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

Орехов, А. М. История, философия и методология социально-
гуманитарных наук : учебник / А.М. Орехов. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 
692 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1844339. - 
ISBN 978-5-16-020708-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.ru/catalog/product/2188344 – Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com 

Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А. О. 
Овчаров, Т. Н. Овчарова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2023. — 310 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 
образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1846123. - ISBN 978-5-16-

017366-5. - Текст : электронный // Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1913251 – Режим 
доступа: для зарегистр. пользователей. 

http://znanium.com 

Рабинович, Е. В. Методология научных исследований : учебное пособие / 
Е. В. Рабинович. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2021. - 100 с. - ISBN 978-5-
7782-4345-3. - Текст : электронный // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1869476 
– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

http://znanium.com 

Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учебное 
пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-
т, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4. - Текст : электронный // 

Znanium.com : электронно-библиотечная система. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/507377 – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей. 

http://znanium.com 

Бучило, Н. Ф. Искусство и методология социально гуманитарного познания 

: монография / Н. Ф. Бучило. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 240 с. 
- ISBN 978-5-91768-802-2. - Текст : электронный // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1173606 – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей. 

http://znanium.com 

Перов, С. Ю. Теория и практика научных исследований : учебное пособие / 
С. Ю. Перов, Е. Н. Макарова-Землянская, Е. Ю. Нарусова. — Москва : РУТ 
(МИИТ), 2024. — 113 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459815 — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com 

Каргин, Н. Н. Методология научных исследований : учебник / Н. Н. Каргин, 
С. И. Изаак. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 259 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1882577. - ISBN 978-5-16-
017831-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.ru/catalog/product/2128046 – Режим доступа: для зарегистр. 
пользователей. 

http://znanium.com 

Вопросы философии. – Москва : Институт философии РАН, 1922. – 
Выходит ежемесячно. – ISSN 0042-8744. – Текст : электронный. – URL: 
https://lib.rucont.ru/efd/494710/info. 

РУКОНТ (2016-2018, 

2020-2025) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://znanium.ru/catalog/product/2188344
https://znanium.com/catalog/product/1913251
https://znanium.com/catalog/product/1869476
https://znanium.com/catalog/product/507377
https://znanium.com/catalog/product/1173606
https://e.lanbook.com/book/459815
https://znanium.ru/catalog/product/2128046
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы - ЭБС) 

Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система Консультант студента http://www.studentlibrary.ru 

Справочная правовая система КонсультантПлюс Локальная сеть университета 

Электронно-библиотечная система "Руконт" https://lib.rucont.ru/search 

Универсальная база данных ИВИС  https://eivis.ru/ 

2. Электронные сетевые ресурсы открытого доступа (профессиональные базы данных, 
массовые открытые онлайн-курсы и пр.): 

Профессиональные базы данных https://clck.ru/MC8Aq https://do.omgau.ru 

Федеральный портал «Мое образование», предоставляющий 
доступ  к открытым онлайн-курсам образовательных 
организаций 

https://online.edu.ru 

3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в  университете: 

Автор(ы) Наименование Доступ 

   

 

  

http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://eivis.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине 

 

1. Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

Разумов В.И. 

История, философия и методология 
науки: учебно-метод. пособие / В.И 

Разумов. – Омск.: Изд-во ФГБОУ ВПО 
ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2012. – 100 с. 

Кафедра 
НСХБ 

2. Учебно-методические  разработки на правах рукописи 

Автор(ы) Наименование Доступ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по освоению дисциплины  

представлены отдельным документом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине 

1. Программные продукты, необходимые для освоения учебной дисциплины 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется  

данный продукт 

Пакет офисных программ 
Лекции, семинарские занятия, 
самостоятельная работа 
обучающегося 

2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
справочной системы 

Доступ 

«Консультант+» 
Учебные аудитории университета 
http://www.consultant.ru 

3. Специализированные помещения и оборудование, 

используемые  в рамках информатизации учебного процесса 

Наименование помещения 
Наименование 
оборудования 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется  

данное помещение 

Компьютерные классы с 
выходом в интернет 

ПК, комплект 
мультимедийного 

оборудования 
Аудиторные занятия, ВАРС 

4. Электронные информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется  

данная система  

ЭИОС ОмГАУ-Moodle https://do.omgau.ru Самостоятельная работа студента, 
текущий контроль  

Занятия с применением ЭО, ДОТ в 
рамках расписания в соответствии с 
п.4.1  

4.1 Соотношение объема занятий, проводимых в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателем и занятий, проводимых с применением ЭО, ДОТ 

Вид учебной работы 

Контактная работа, час 

Всего 
по УП 

Из них: 

Аудиторные 
занятия

2
 

Электронное 
обучение

3
 

Обучение с ДОТ
4
 

Направления подготовки 38.04.01 

Лекции 4 2  2 

Практические (включая 

семинары) 
6 2  4 

Лабораторные     

Итого 10 4  6 

                                                           
2 Учебное занятие, проводимое путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися в аудитории. 
3 Учебное занятие, проводимое посредством ресурсов электронной информационно-образовательной среды и цифровых образовательных 

сервисов (Лекция-форум, Лекция-тест, Занятие-форум, Занятие-комментарий, Занятие-тренажер), при котором обучающийся изучает 

материалы и выполняет задания в порядке, определенным педагогическим работником. Учебное занятие с применением ЭО может быть 

как отложенным во времени, так и проводимым в режиме реального времени. 
4  Учебное занятия, проводимое в формате видеоконференцсвязи (опосредованное взаимодействие педагогического работника с 

обучающимися (на расстоянии)). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Наименование объекта Оснащенность объекта 

Учебная аудитория лекционного типа, 
семинарского типа  

Аудитория для проведения лекционных занятий и 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 
для проведения лекционных занятий и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций 
Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся. 
Доска ученическая; мебель аудиторная 
Переносное мультимедийное оборудование, проектор, 
ноутбук с программным обеспечением  

Компьютерный класс с выходом в 
Интернет  
 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 
работы. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся.  
Доска ученическая, компьютеры с программным 
обеспечением.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

по дисциплине 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Требование ФГОС 

  

Численность педагогических работников, участвующих в 
реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации 
программы на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 

05.04.06,  
09.04.02,  
19.04.03,  

20.04.01,  
21.04.02,  
21.04.03,  
23.04.03,  

35.04.06,  
38.04.02 

Не менее 70 

процентов  

40.04.01 
Не менее 75 
процентов 

Численность педагогических работников, участвующих в 
реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации 
программы на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны являться руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 
сфере не менее 3 лет). 

Все направления 
подготовки 

Не менее 5 
процентов 

Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых 
к образовательной деятельности на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 
в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации) 

05.04.06,  
09.04.02,  

19.04.03,  
20.04.01,  
21.04.02,  
21.04.03,  

35.04.06,  
38.04.02,  
40.04.01  

Не менее 60 
процентов  

23.04.03 
Не менее 80 

процентов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

представлен отдельным документом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 

Ведомость изменений 
 

№ 
п/п 

Вид обновлений Содержание изменений, вносимых в ОПОП 
Обоснование 

изменений 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 
 


