


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Знать - методы критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений; 

- методы генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

- теоретико-методологические 

проблемы философского и 

научного познания и 

современной науки; 

- философские и общенаучные 

методы и особенности 

применения философского и 

научного познания; 

- основные положения 

философской теории познания, 

диалектику процесса познания, 

структуру и механизмы 

развития науки; 

- исторические этапы развития 

научной мысли и их 

Тестовые задания: 

1. В современной философии учение о научном познании называется... 

1) метафизикой; 

2) эпистемологией; 

3) онтологией; 

4) аксиоматикой. 

2. Ключевая функция науки: 

1) объяснительная; 

2) ценностная; 

3) практически-преобразующая; 

4) мировоззренческая. 

3. Функция науки, выражающаяся в предвидении новых явлений и 

эффектов, это… 

1) объяснительная; 

2) мировоззренческая; 

3) предсказательная; 

4) социально-регулятивная. 

4. Функция науки, состоящая в создании целостного образа мира, это… 

1) объяснительная; 

2) мировоззренческая; 

3) социально-регулятивная; 

4) предсказательная. 

5. Философ науки, рассматривавший развитие науки как процесс смены 

научно-исследовательских программ, это... 

История и 

философия науки 
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особенности; 

- актуальные проблемы науки 

на современном этапе; 

- главные направления 

современных теоретико-

методологических 

исследований; 

- специфику 

междисциплинарной 

методологии 

1) Кун; 

2) Лакатос; 

3) Тулмин; 

4) Фейерабенд. 

6. Философ науки, введший в научный обиход принцип верификации, 

это... 

1) Кун; 

2) Карнап; 

3) Лакатос; 

4) Поппер. 

7. Философ науки, предложивший модель развития науки как процесс 

смены парадигм, это... 

1) Кун; 

2) Лакатос; 

3) Карнап; 

4) Поппер; 

8. Философ науки, введший в научный обиход принцип 

фальсификации, это... 

1) Кун; 

2) Лакатос; 

3) Поппер; 

4) Фейерабенд. 

9. Понятие « третий мир» введено в эпистемологию… 

1) Куном; 

2) Фейерабендом; 

3) Карнапом; 

4) Поппером. 

10. Последователем эволюционной эпистемологии является… 

1) Кун; 
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2) Лакатос; 

3) Карнап; 

4) Тулмин. 

11. Создателем «методологического анархизма» является… 

1) Кун; 

2) Поппер; 

3) Фейерабенд; 

4) Карнап. 

12. Научная теория, выступающая в качестве нормы, образца научного 

исследования на определенном этапе развития науки, называется... 

1) гипотезой; 

2) парадигмой; 

3) идеологией; 

4) концепцией. 

13. Направление в исследовании динамики науки, объясняющее 

развитие науки ее внутренней логикой, это 

1) интернализм; 

2) дедуктивизм; 

3) экстернализм; 

4) индуктивизм. 

14. Направление в исследовании динамики науки, объясняющее 

развитие науки действием внешних по отношению к ней факторов – 

производственных, технических, социальных и т.п., это... 

1) интернализм; 

2) конструктивизм; 

3) экстернализм; 

4) структурализм. 

15. Язык науки исследовал: 

1) позитивизм; 
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2) неопозитивизм; 

3) постпозитивизм; 

4) эмпириокритицизм. 

16. Научная деятельность осуществляет описание, объяснение и 

_______ фактов 

1) опровержение; 

2) систематизацию; 

3) проверку; 

4) предсказание. 

17. Знание, фиксирующее устойчивые, повторяющиеся, существенные 

связи явлений, есть… 

1) теорема; 

2) концепция; 

3) закон; 

4) гипотеза. 

18. Форма организации научного знания, дающая целостное 

представление о закономерностях и сущности исследуемого объекта, 

это... 

1) факт; 

2) гипотеза; 

3) теория; 

4) мифологема. 

19. Основу эмпирического исследования составляют испытания 

изучаемых явлений в искусственно создаваемых условиях, то есть... 

1) понимание; 

2) эксперимент; 

3) наблюдение; 

4) конструирование. 

20. Основной формой поиска решения проблем в процессе научного 
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познания выступает... 

1) теория; 

2) концепция; 

3) гипотеза; 

4) закон. 

21. Блок оснований науки, задающий схему метода и выступающий в 

виде образцов описания и объяснения объекта, обоснования и 

организации знаний, это... 

1) образ мира; 

2) идеалы и нормы научного исследования; 

3) философские основания науки; 

4) научная картина мира. 

22. Выражением духа постнеклассической науки и 

постнеклассического типа научной рациональности выступает... 

1) квантовая механика; 

2) генетика; 

3) синергетика; 

4) психология. 

23. Отрасль философского знания, изучающая совокупность приемов 

научного исследования, это... 

1) аксиология; 

2) гносеология; 

3) методология; 

4) эстетика. 

24. Научная деятельность есть результат...  

1) реализации исследовательского замысла; 

2) применения математики в познании; 

3) применения экспериментального метода в познании;  

4) общественного разделения труда. 
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Уметь - использовать понятийный 

аппарат философии науки для 

системного анализа научно-

познавательных проблем; 

- анализировать современное 

состояние и перспективы 

развития науки, используя 

знания об историческом 

процессе развития науки и 

современных проблем науки; 

- проводить верификацию 

результатов, полученных 

различными методами; 

- самостоятельно обучаться 

новым методам исследования; 

- характеризовать 

методологический контекст 

исследовательской 

деятельности 

Практические вопросы: 

1. Известно, что наука как специфический способ познания возникает в 

античности, а философия науки как отрасль философского анализа – 

лишь в XIX веке. Чем можно объяснить это «запаздывание» во 

времени? 

2. Чем вызвано негативное отношение позитивизма к «метафизике», 

вылившееся в изгнание ее из науки? 

3. В чем отличие постпозитивизма от неопозитивизма в объяснении 

науки и ее динамики? 

4. Чем, согласно Т.Куну, можно объяснить победу одной парадигмы 

над другой? 

5. Что роднит взгляды К.Поппера и С. Тулмина на динамику науки и 

идеи Ч.Дарвина? 

6. Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть наука? 

7. Почему наука не возникла в более древней, нежели античная Греция, 

египетской цивилизации? 

8. Какую роль в процессе возникновения науки в древней Греции 

сыграла философия? 

9. Какую функцию выполняют идеалы и нормы научного 

исследования? 

Владеть - навыками определения 

парадигмы, применяемой в 

конкретном исследовании, 

оценкой ее эффективности; 

- навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

Комплексное задание: 

Сформулировать тему реферата по «Истории и философии науки». 

Сделать литературный обзор. Прописать объект, предмет, цели, задачи 

и методологию исследования. 
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числе в междисциплинарных 

областях 

- навыками самостоятельного 

рассуждения и критического 

осмысления исследуемых 

проблем;  

- навыками 

профессионального 

построения научной дискуссии 

на философские темы,  

аргументации и 

доказательства; 

- критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, проблем 

современной науки и техники 

Знать - основные понятия и законы 

учения о бытии, принципы 

построения картины мира и 

его концептуального 

отражения в научных теориях; 

- основные понятия 

гносеологии в их 

соотнесенности с онтологией, 

основные стили научного 

мышления в контексте их 

исторического развития и 

культуры 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Философская онтология и современная наука. 

2. Бытие как центральная категория онтологии. 

3. Понятие субстанции в онтологических системах. 

4. Материалистический субстанциализм. 

5. Идеалистический субстанциализм. 

6. Персоналистический субстанциализм. 

7. Онтологические модели в современной философии. 

8. Проблема движения в истории философии. 

9. Пространство и время в структуре бытия. 

10. Взаимообусловленность различных форм бытия. Системность 

бытия. 

11. Основные гносеологические программы и стратегии. 

Онтология и 

теория познания 
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12. Категории субъекта и объекта познания. 

13. Источники человеческого знания о мире. Рационализм и 

сенсуализм. 

14. Проблема получения и обоснования нового знания. 

15. Виды познания. 

16. Проблема критериев научности. 

17. Экзистенциальные детерминанты познавательной активности. 

18. Концепции истины. 

19. Сознание как предмет гносеологической рефлексии. 

20. Сознание и бессознательное. Проблема идеального. 

Уметь - выделять основные идеи в 

научных текстах;  

- критически оценивать любую 

поступающую информацию, 

вне зависимости от источника; 

- классифицировать и 

систематизировать варианты 

решения онтологической и 

гносеологической проблем 

Практические задания: 

1) Можно ли назвать методологию М. Фуко «онтологией дискурса». 

Аргументируйте свою позицию. 

2) Объясните, что такое философское исследование. 

3) Раскройте классические, неклассические и постнеклассические 

стратегии философствования. 

Владеть - понятийным аппаратом, 

отражающим структуру, 

методы и закономерности 

научного исследования 

Комплексное задание: 

Подготовить реферат по выбранной теме: (тему аспирант может 

сформулировать самостоятельно, согласовав ее с ведущим 

преподавателем) 

(Реферат представляет собой краткое изложение материала, не 

изученного на лекции и не рассмотренного в ходе семинарского 

занятия) 

1. Гносеологические проблемы виртуальной реальности. 

2. Границы рефлексии постсовременности; топологическая рефлексия. 

3. Смотреть и видеть: феноменология восприятия. 
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4. Интуитивное и дискурсивное знание. 

5. Воображение как познание. 

6. Роль языка в познании. 

7. Проблема достоверного знания. 

8. Анализ как метод познания. 

Знать - основные определения и 

понятия: авторское право, 

патентное право, автор 

результата интеллектуальной 

деятельности, патентный 

поверенный, изобретение, 

полезная модель и 

промышленный образец; 

- виды охраняемых 

результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации; 

- особенности возникновения, 

осуществления, изменения, 

прекращения прав на 

интеллектуальную 

собственность; 

- правовое положение 

участников отношений по 

использованию 

интеллектуальной 

собственности; 

- особенности договорного 

регулирования отчуждения 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие и содержание интеллектуальной собственности. 

2. Объекты интеллектуальной собственности и их классификация. 

3. Формы (модели) правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

4. История развития законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. 

5. Система права интеллектуальной собственности. 

6. Общие положения о распоряжении исключительными правами. 

7. Договор об отчуждении исключительного права. 

8. Лицензионный договор и его виды. 

9. Защита интеллектуальных прав. 

10. Понятие, принципы и функции авторского права. Авторские права. 

11. Понятие, признаки и виды объектов авторских прав. 

12. Служебные произведения и произведения созданные по 

государственному или муниципальному контракту. 

13. Субъекты авторских прав. Соавторство. 

14. Организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими и смежными правами. 

15. Личные неимущественные права авторов. 

16. Исключительное право на произведение. 

17. Иные авторские права (право доступа, право следования, права 

автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства). 

Защита 

интеллектуальной 

собственности 
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исключительного права и 

выдачи лицензий; 

- особенности охраны прав 

правообладателей с помощью 

гражданско-правовых средств 

защиты, применения 

административного и 

уголовного законодательства 

18. Ограничения авторских прав. 

19. Возникновение и прекращение авторских прав. 

20. Срок действия исключительного права. 

21. Договор об отчуждении исключительного права на авторское 

произведение. 

22. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

авторского произведения. 

23. Издательский лицензионный договор. 

24. Договор авторского заказа. 

25. Понятие прав, смежных с авторскими (смежные права).  

26. Права на исполнение. 

27. Право на фонограмму. 

28. Право организаций эфирного и кабельного вещания. 

29. Право изготовителя базы данных. 

30. Право публикатора на произведение науки, литературы или 

искусства. 

31. Защита авторских и смежных прав. 

32. Особенности правовой охраны программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных. 

33. Понятие и принципы патентного права. 

34. Объекты патентных прав. 

35. Понятие и критерии патентоспособности изобретения. Объекты 

изобретений. 

36. Понятие и критерии патентоспособности полезной модели. 

37. Понятие и критерии патентоспособности промышленного образца. 

38. Субъекты патентного права. 

39. Оформление прав на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. 

40. Патентные права. 
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41. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. 

42. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные 

в связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ 

по договору. 

43. Прекращение и восстановление действия патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 

44. Особенности правовой охраны и использования секретных 

изобретений. 

45. Защита прав авторов и патентообладателей изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов. 

46. Понятие, принципы и субъекты права на фирменное наименование. 

47. Исключительное право на фирменное наименование. 

48. Понятие, признаки и виды товарных знаков (знаков обслуживания). 

49. Субъекты прав на товарный знак (знак обслуживания). 

50. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). 

51. Правовая охрана общеизвестного товарного знака. 

52. Правовая охрана коллективного знака. 

53. Использование товарного знака (знака обслуживания). 

54. Распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак 

обслуживания). 

55. Прекращение исключительного права на товарный знак (знак 

обслуживания). 

56. Защита прав на товарный знак (знак обслуживания). 

57. Понятие и сущность наименования места происхождения товара. 

58. Государственная регистрация наименования места происхождения 

товара и предоставление исключительного права на наименование 

места происхождения товара. 

59. Использование наименования места происхождения товара. 
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60. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 

товара и исключительного права на наименование места 

происхождения товара. 

61. Защита наименования места происхождения товара. 

62. Понятие, признаки и виды коммерческих обозначений. Отличие 

коммерческих обозначений от сходных объектов интеллектуальной 

собственности. 

63. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

64. Право на секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на 

секрет производства. 

65. Право открытие. 

66. Права на рационализаторское предложение. 

Уметь - осуществлять комплекс мер 

по выявлению и правовой 

охране объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

- пользоваться 

информационными ресурсами 

СПС Консультант Плюс, СПС 

Гарант, Суда по 

интеллектуальным правам, 

Роспатента, ФИПС, 

зарубежных патентных 

ведомств; 

- обсуждать способы 

эффективной защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

Примерные практические задания  

Задание: 

Используя, ресурсы СПС Консультант Плюс найдите Решение Суда по 

интеллектуальным правам от 2 августа 2016 г. по делу N СИП-

337/2016. Найдите в тексте решения и выпишите ответы на следующие 

вопросы: 

1. Кто является истцом по данному делу? 

2. Кто является ответчиком по делу? 

3. Существо требований истца?  

4. Какими нормативными актами регулируются патентные 

отношения? 

5. Что такое полезная модель?  

6. О какой полезной модели идёт речь в деле? 

7. Как в законе даётся определение автора полезной модели? 

8. Кто является автором полезной модели по данному делу? 

9. Какая роль отводилась Кондратьеву в разработке полезной модели 

и регистрации патента? 
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- объяснять (выявлять и 

строить) алгоритмы защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности; 

- применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности; использовать их 

на междисциплинарном 

уровне; 

- приобретать новые знания в 

области защиты 

интеллектуальной 

собственности 

10. Кому принадлежала идея патентования полезной модели? 

11. Кто оформлял заявку на регистрацию патента? 

12. Каковы условия признания патента недействительным? 

13. На каком основании патент признаётся недействительным? 

14. Кто имеет право оспаривать патент в суде? 

15. На каком основании патент на полезную модель может перейти к 

другому лицу? 

16. Имеются ли в деле доказательства перехода права на получение 

патента к Кондратьеву? 

17. Каковы последствия признания патента частично 

недействительным? 

18. Что постановил суд? 

Владеть - навыками информационного 

поиска правовой информации 

с помощью СПС Консультант 

Плюс и Гарант, ресурсов 

официального сайта Суда по 

интеллектуальным правам; 

- навыками поиска патентной 

информации ФГБУ ФИПС и 

зарубежных патентных 

ведомств; 

- навыками анализа 

юридических фактов при 

осуществлении защиты 

интеллектуальных прав; 

- навыками составления 

заявочной документации для 

Примерные практические задания  

Задание: 

Войдите в информационно-поисковую систему официального сайта 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/index.php. Перейдите к поиску. Выберете базы данных для 

поиска – «Патентные документы РФ (рус.)» – «Формулы российских 

полезных моделей». Нажмите поиск. Найдите в базе и выпишите 

информацию:  

а) по ключевым словам патенты на полезные модели  

- «чайный пакетик» (укажите количество патентов, определите 

возможные индексы патентной классификации) 

- «вилка» (укажите количество патентов, определите возможные 

индексы патентной классификации)  

- по любым ключевым словам, интересующей вас отрасли (укажите 

ключевые слова, по которым производился поиск и количество 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/index.php
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/index.php


Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

получения правовой охраны 

объектов промышленной 

собственности; 

- профессиональным языком в 

сфере защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

- способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей 

информационной среды 

патентов). 

б) по наименованию патентообладателя – патенты на полезные модели, 

принадлежащие  

- Магнитогорскому металлургическому комбинату  

- Магнитогорскому государственному техническому университету 

- другой интересующей вас организации 

(укажите организацию и количество патентов) 

в) по индексам МПК (Международной патентной классификации)  

- патенты на полезные модели по интересующей вас отрасли (укажите 

отрасль, индекс патентной классификации, количество патентов). 

г) по номеру патента – патент № 183415 (укажите номер заявки, 

название объекта патентного права, дату приоритета, автора, 

патентообладателя). 

 

Самостоятельная подготовка и написание научной статьи: 

Задание предполагает посредством сети Интернет 

- патентный информационный поиск заявок на объекты патентования 

или государственной регистрации; 

- поиск административной практики Роспатента; 

- поиск судебной практики по интересующей теме 

- поиск научных статей за последние 5 лет по интересующей 

проблематике, составления списка литературы, изучение содержания 

статей. 

Обучающиеся должны самостоятельно сделать письменный анализ, 

сформулировать актуальные проблемы развития и правового 

регулирования в интересующей отрасли в настоящее время, выявить и 

кратко описать общие тенденции, достижения, противоречия, 

проблемы, способы решения проблем, сделать свои выводы. Статья 

оформляется письменно, указываются цели и методы исследования, 
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актуальность, излагается теоретическая, практическая часть, выводы и 

список литературы. Объем статьи не должен превышать 7-8 страниц, 14 

шрифт, интервал 1,5. 

Знать - философско-

психологические основания 

методологии; 

- системотехнические 

основания методологии 

Перечень теоретических вопросов 

1. Философско-психологические основания методологии. 

2. Системотехнические основания методологии. 

3. Опишите теоретические методы-операции, планируемых к 

применению в научно-исследовательской работе. 

4. Опишите теоретические методы-действия, планируемых к 

применению в научно-исследовательской работе. 

Методология и 

информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях 

Уметь - обосновывать применение 

методов системного анализа к 

исследованию предметной 

области; 

- корректно излагать 

результаты критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; 

- генерировать новые идеи и 

обсуждать способы 

эффективного решения задачи; 

 

Практические задания 

Выполнить построение схем иерархической классификации, 

приведенных на рисунке. 

 
Рис. Схема классификации мер сходства при обработке  

экспериментальных данных 

Владеть - способами оценивания 

значимости и практической 

пригодности существующих и 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Для предполагаемых диссертационных исследований построить схему 
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новых научных результатов; 

- навыками проведения 

критического анализа 

современных достижений; 

- навыками и методиками 

обобщения результатов 

научной деятельности; 

- обобщения результатов 

критического анализа 

результатов научной 

деятельности; 

- навыками 

междисциплинарного 

применения новых 

полученных результатов. 

- междисциплинарного 

применения новых 

полученных результатов 

классификации, определяющей вид объекта исследования. Для 

построения схемы выделить классификационные признаки и элементы 

каждой группы. На схеме должно быть отображено не менее трех 

уровней классификации 

УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Знать - основные концепции 

философии науки, основные 

стадии, эволюции науки, 

функции и основания науки;  

- структуру, формы и методы 

научного познания, их 

эволюцию и предметную 

область; 

- методологическую роль 

Теоретические вопросы: 

Общие проблемы философии науки 

1. Доклассический период развития науки (Древний Восток, 

Античность, Средние века) 

2. Идеалы и нормы исследования, их социокультурная размерность и 

роль в научной деятельности. 

3. Исторические типы научной рациональности.  

4. Методологические основания и исторические особенности 

классификации наук. 

История и 

философия науки 
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философского знания и 

специфику применения 

общенаучных методов при 

осуществлении комплексных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- философские основания 

современной научной картины 

мира 

5. Многообразие видов знания, специфика демаркации.   

6. Динамика науки как порождение нового знания.  

7. Наука как социокультурный феномен.  

8. Научная картина мира как мировоззренческий ориентир 

цивилизационного развития. 

9. Научные революции как форма развития науки. 

10. Неклассический период развития науки. 

11. Основания науки: философские принципы, идеалы, нормы.  

12. Основные концепции современной философии науки 

13. Основные формы бытия науки. 

14. Особенности классической науки, ее мировоззренческие и 

методологические основания. 

15. Особенность эмпирического знания, его структура, формы и 

методы 

16. Периодизация истории науки. Общая характеристика основных 

этапов ее развития. 

17. Понятие научного знания, его структура и основные типы. 

18. Понятие научной революции: научные революции как смена типов 

рациональности 

19. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих 

установок техногенной цивилизации. Техноаука. 

20. Предмет современной истории и философии науки и ее 

соотношение с другими видами знания о науке (социология науки, 

культурология, науковедение) 

21. Проблема рациональности в философии науки. 

22. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

23. Специфика научного языка, его роль в становлении научной 

картины мира и трансляции научного знания. 

24. Специфика теоретического знания, его структура, формы и методы 
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25. Сущность познания и многообразие его видов.  

26. Философские основания науки и эвристическая роль философских 

идей 

27. Функции науки в жизни общества, ее роль в формировании 

мировоззрения личности и в развитии современного образования 

28. Ценностные основания и этические проблемы современной науки 

29. Эволюция способов и форм трансляции научного знания и их роль в 

функционировании науки; социальные последствия компьютеризации 

науки. 

30. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их 

специфика, взаимосвязь и основания демаркации. 

 

Современные философские проблемы областей научного знания 

(данный блок вопросов зависит от направления подготовки) 

Философские проблемы технических наук 

1. Понятие техники. Историческое становление философии техники. 

2. Предмет, основные сферы и главная задача философии техники. 

3. Естествознание и специфика технических наук. 

4. Технократическое, антитехнократическое и реалистическое 

понимание роли техники в развитии общества. 

5. Научно-техническая политика и проблемы управления научно-

техническим прогрессом общества. 

6. Научная, техническая и хозяйственная этика. 

7. Сущность и основные черты современного научно-технического 

прогресса. 

8. Техническое мышление и техническая деятельность. 

9. Основные характеристики инженерной деятельности. 

10. Проблемы комплексной оценки социальных, экономических и 

экологических последствий технической деятельности. 
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11. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 

 

Философские проблемы СГН 

1. Специфика методов социально-гуманитарного познания. 

2. Особенности феноменов социальной реальности как объектов 

познания. Специфика межсубъектных взаимодействий. 

3. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по 

предмету, по методу, по предмету и методу одновременно, по 

исследовательским программам). Вненаучное социальное знание. 

4. Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных наук в 

процессе социальных трансформаций. 

5. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские 

ориентации в социологии, исторической, экономической и 

юридической науках, психологии, филологии, философии, 

культурологии. 

6. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и 

интересов в объект исследования как методологическая проблема 

социально-гуманитарного познания. 

7. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. 

Рационалистические и иррационалистические концепции истины в 

социально-гуманитарных науках. Понятие экзистенциальной истины. 

8. Релятивизм, психологизм, историзм и проблема истины. 

Методологический плюрализм: запрет монополии на истину. 

9. Социально-гуманитарное познание как коммуникативное действие. 

Социокультурная природа гуманитарного знания. 

10. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных 

науках. 

11. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

12. Роль научной картины мира, стиля научного мышления, 
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философских категорий и принципов, представлений здравого смысла 

в исследовании феноменов и процессов социальной реальности. 

13. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 

Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни. 

14. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном 

знании. Объективное, субъективное и культурно-историческое время. 

15. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках. Герменевтика – наука о понимании и 

интерпретации текста. 

16. Текст как особая реальность и «единица» методологического и 

семантического анализа социально-гуманитарного знания. Язык, 

«языковые игры», языковая картина мира. 

17. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры в 

допонятийных структурах. 

18. Значение научных исследований (в соответствии с областью 

исследований аспиранта) для решения социальных проблем и 

уменьшения социальных рисков. 

19. Специфика отрасли науки (в соответствии с областью исследований 

аспиранта), ее отношение к естественным наукам и математике. 

20. История возникновения и основные этапы развития науки (в 

соответствии с областью исследований аспиранта). 

 

Философские проблемы естествознания 

1. Специфика естествознания. Основания разделения наук на науке о 

природе и науке о духе. 

2. Естествознания, техника и материальное производство 

(исторические связи и отношения). 

3. Условия возникновения математического естествознания. 

4. Естествознание и физический идеал научности. 
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5. Предметно-дисциплинарная организация естествознания: условия 

возникновения, проблема отношения фундаментальных и прикладных 

исследований, организационная революция в науке (XX век). 

6. Объект познания классического и неклассического естествознания. 

7. Роль естествознания в развитии научного мировоззрения. 

8. Понимание пространства и времени в классическом и 

неклассическом естествознании. 

9. Концепция материального взаимодействия в философии и 

современном естествознании. 

10. Редукционизм как методологический принцип классического 

естествознания. 

11. Причинность и детерминизм в классическом и современном 

естествознании. 

12. Принцип развития в философии и естествознании: взаимосвязь и 

специфика. 

13. Проблема научного открытия в естествознании. 

14. Проблема обоснования в научном познании природы. 

15. Гносеологические проблемы в неклассическом естествознании. 

16. Философские концепции единства естественных наук. 

Редукционизм и физикализм. 

17. Интеграция естественнонаучного и социогуманитарного знания как 

особенность развития современной науки. 

18. Философско-методологические проблемы математизации науки. 

19. Проблема отношения философии и естествознания. Философия о 

кризисе современного естествознания. 

20. Проблема понимания жизни. Соотношение философской и 

естественнонаучной интерпретации сущности жизни. 

Уметь - корректно выражать и 

аргументировать свою 

Практические вопросы: 

1. Почему научное знание нуждается в обосновании? 
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позицию, ориентируясь на 

существующие философские 

подходы к решению научных 

проблем; 

- оценивать и обсуждать 

эффективные методы и 

методики исследования, 

основываясь на знаниях 

общенаучной методологии; 

- выявлять и учитывать 

особенности и проблематику 

отраслей знания, в которых 

ведутся исследования 

2. Почему теория как форма организации знания возникает в Древней 

Греции? 

3. Почему научное знание нуждается в особом языке фиксации и 

описания объекта? 

4. Почему в науке Нового времени сущностной чертой науки является 

использование метода эксперимента? 

5. Почему научное познание требует обязательного указания на метод 

фиксации, описания и объяснения объекта? 

6. Почему для исследователя важно сомневаться в истинности 

полученных им результатов? 

7. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании 

научной гипотезы? 

8. Что лежит в основе выделения эмпирического и теоретического 

уровней научного познания? 

9. Всякое ли полученное в ходе эмпирического познания знание может 

считаться я фактом? 

10. Почему научное познание не может обойтись без выдвижения 

гипотез? 

11. В чем выражается предсказательный потенциал научного закона? 

12. В чем выражаются преимущества теории как формы организации 

знания? 

13. Чем различаются «проблема» и «задача»? 

14. В чем специфика взаимодействий эмпирического и теоретического 

исследований в условиях современной науки? 

15. Каково предназначение научной картины мира в научном 

познании? 

16. Какая наука олицетворяет собой дух классической рациональности? 

17. Какая наука репрезентирует неклассический тип научной 

рациональности? 
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18. Какая наука является репрезентантом постнеклассической 

рациональности? 

19. Что означает для науки превращение ее в социальный институт? 

Владеть - навыками философского 

анализа научных проблем, 

возникающих в 

профессиональной сфере 

деятельности; 

- навыками 

междисциплинарного 

применения знаний из области 

истории и философии науки 

при осуществлении 

комплексных исследований; 

- навыками ведения дискуссий 

по проблемам философии в 

целом и проблемам 

профессиональной области 

знания в частности; 

- навыками оценивания 

значимости и практической 

пригодности полученных 

результатов комплексных 

исследований; 

- навыками использования 

сложившихся в современной 

науке исследовательских 

стратегий и практик 

Комплексное задание: 

История соответствующей отрасли науки аспирантами изучается в 

форме самостоятельной работы в соответствии с программой; формой 

отчета является реферат. 

Реферат является обзором литературы по истории науки. Составляя 

реферат-обзор по теме, обучающийся должен использовать как 

минимум десять монографий или статей разных авторов. 

Порядок работы над рефератом: 

1. Прочитайте тексты, предназначенные для обзорного реферирования. 

2.Сформулируйте объединяющую их тему. 

3. Составьте план реферата. 

4. В каждом из текстов выделите коммуникативные блоки. Определите, 

какие из них войдут в реферат. 

5. Определите субординацию текстов: какой текст даст основную 

информацию и языковые средства реферата, какой текст дополнит его. 

6. В каждом из отобранных коммуникативных блоков отметьте 

предложения, содержащие основную информацию. Если основное 

содержание коммуникативного блока не выражено четко в 

предложении, сформулируйте его самостоятельно. 

7. Объедините получившиеся фрагменты реферата в соответствии с 

составленным планом. 

Требования к реферату: 

1. Информативность. 

2. Объективность. 

3. Корректность в оценке материала. 

Оформляется реферат в соответствии со стандартом. 
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Научный руководитель пишет рецензию на реферат. 

Варианты тем для написания реферата: - тема зависит от 

направления подготовки (аспирант самостоятельно может 

сформулировать тему, согласовав ее с научным руководителем и 

ведущим преподавателем). 

1. Глобализация современной науки. 

2. Научно-технические знания средневековой Европы. 

3. Технологическое развитие строительства средневековья. 

4. Направлениями средневековой «технологической революции». 

5. Технические новации Средних веков. 

6. Освоение и использование новых энергетических устройств в 

Средние века. 

7. Научно-техническое мышление и его роль в эпоху Возрождения. 

8. Новая механика Г. Галилея. 

9. Исследования теплоты и энергии в XIX - начале XX в.  

10. Научная революция XVII века. 

11. Термодинамические циклы С. Карно 

12. Научные дисциплины и направления технического развития в XIX 

веке. 

13. Историческая схема создания парового двигателя. 

14. Становление «неклассической науки» в конце XIX - начале XX в.  

15. Техника и технологии в ХХI в. 

16. Научные дисциплины и направления технического развития в XIX 

веке. 

17. Создание инженерных школ как начало нового образования.  

18. Особенности современного научно-технического мышления.  

19. Теплотехника, теплоэнергетика и теплоиспользование в ХХI в.   

20. Начало электрохимии. 

21. Экономическая культура Античности. 
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22. Познавательная ситуация в Средние века в экономическом знании. 

23. Научные новации Средних веков. 

24. Научное мышление Возрождения. 

25. Научная революция XVII века. 

26. Экономическая мысль Нового времени. 

27. Научные школы и направления экономического развития в XIX 

веке. 

28. Экономическая мысль в XX веке. 

29. Становление «неклассической науки» в конце XIX - начале XX в.  

30. Общество потребления: понятие, становление и экономическое 

содержание. 

31. Формирование научных дисциплин социально-экономического 

цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.  

31. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры 

научного знания: социология, экономика, политология, наука о 

культуре как отражение в познании относительной самостоятельности 

отдельных сфер общества. 

32. Российский контекст применения социального знания и смены его 

парадигм. 

33. Проблема истинности и рациональности в социально-

экономическом знании. 

34. Основные исследовательские программы социально-

экономического знания. 

35. «Общество знания»: экономический аспект. 

36. Экономика 4.0 и особенности ее познания. 

37. Роль знания в экспертизах социально-экономических проектов. 

38. Значение опережающих социальных исследований для решения 

экономических проблема и рисков. 

39. Предметная область философии и истории науки. 
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40. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки. 

41. Плюрализм и комплементарность методов в современной науке. 

42. Проблема «объяснение/понимание» в науке как проблема 

соотношения дискурсивного и интуитивного познания. 

43. Специфика философско-методологического анализа текста как 

основы гуманитарного знания. 

44. Феномен человека в социально-гуманитарных исследованиях. 

45. Социально-культурное бытие литературоведения. 

46. Проблемы общей методологии социальных и гуманитарных наук. 

47. Текст как особая реальность и «единица» методологического и 

семантического анализа социально-гуманитарного знания.  

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

49. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, 

текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая 

операция социально-гуманитарного познания.  

50. Проблема «исторической дистанции» (Гадамер) в интерпретации и 

понимании. 

51. Объяснение и понимание в филологии. 

52. Вера и понимание в контексте коммуникаций. 

53. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. 

54. Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных наук в 

процессе социальных трансформаций. 

55. Проблема существования социально-гуманитарного знания в 

«обществе знания». 

56. Поиски методологических оснований социально-гуманитарного 

знания. 

57. Основные философские направления исследования науки и их 

применение в филологических науках. 
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Знать - науковедческие основания 

методологии 
Перечень теоретических вопросов 
1. Науковедческие основания методологии. Критерии научности знаний. 
2. Критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования: 

предметность, полнота, непротиворечивость, интерпертируемость, 

проверяемость, достоверность. 
3. Основы опытно-экспериментальной работы в научном исследовании.  
4. Укажите область, цель и задачи выпускной квалификационной работы 

согласно паспорту научной специальности. Перечислите результаты научной 

деятельности в квалификационной выпускной работы и их отличительные 

черты.  
5. Опишите средства научного познания, планируемых к применению в 

научно-исследовательской работе. 

Методология и 

информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях 

Уметь - выделять стадии, фазы и 

этапы организации научной 

деятельности; 

- обосновывать привлечение 

специалистов к решению 

типовых задач; 

- распознавать критерии 

научной деятельности; 

- корректно выражать и 

аргументированно 

обосновывать положения в 

области математического 

моделирования; 

- применять критерии оценки 

достоверности результатов 

теоретического исследования: 

предметность, полнота, 

непротиворечивость, 

Практические задания 

1. Выполнить построение диаграммы SmartArt для отображения 

списка, содержащего информацию: 

– об основных этических ценностях научных исследований М. Кинга; 

– об революционных этапах развития информационных технологий; 

– о структуре эмпирических методов при проведении научных 

исследований; 

– списка с группировкой для выделения задач предварительной 

обработки экспериментальных данных. 
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интерпертируемость, 

проверяемость, достоверность 

Владеть - навыками демонстрации 

результатов комплексного 

исследования; 

- профессиональным языком 

предметной области знания; 

- навыками проведения 

комплексного исследования и 

проектирования систем; 

- навыками планирования, 

проектирования и 

осуществления комплексных 

междисциплинарных 

исследований в рамках 

научного коллектива 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1. Учитывая формулу научной специальности  определить перечень 

предполагаемых результатов согласно рекомендациям. 

2. Изучить рекомендации по подготовке аннотации научной статьи от 

издательства Springer (см. рис.) 

 
Рис. Пример рекомендации по подготовке аннотации для журнала 

издательства Springer 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

Знать - профессиональную Тестовые задания: Онтология и 
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терминологию, способы 

воздействия на аудиторию в 

рамках профессиональной 

коммуникации 

1. Кому принадлежит данное высказывание: «Я утверждаю, что 

никаких вещей нет. Мы просто привыкли говорить о вещах; на самом 

деле есть только мое мышление, есть только мое «Я» с присущими ему 

ощущениями. Материальный мир нам лишь кажется, это лишь 

определенный способ говорить о наших ощущениях»? 

1) материалисту; 

2) объективному идеалисту; 

3) дуалисту 

4) субъективному идеалисту.  

Докажите выбранный ответ. 

2. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это - 

целостное миропонимание, в котором различные представления 

увязаны в единую образную картину мира, сочетающую в себе 

реальность и фантазию, естественное и сверхъестественное, знание и 

веру, мысль и эмоции»? 

1) мифология; 

2) религия; 

3) философия.  

Объясните выбранный ответ. 

3. Некоторые христианские богословы утверждают, что весь мир. Вся 

Вселенная были созданы Богом за шесть дней, а сам Бог представляет 

собой бестелесный интеллект, всесовершеннейшую Личность. Какому 

философскому направлению соответствует такой взгляд на мир? 

1) пантеизму; 

2) субъективному идеализму; 

3) объективному идеализму; 

4) вульгарному материализму. 

Ответ обоснуйте. 

4. С утверждением: «Мышление является таким же продуктом 

теория познания 
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деятельности мозга, как желчь – продуктом деятельности печени» 

согласился бы представитель: 

1) метафизического материализма; 

2) диалектического материализма; 

3) вульгарного материализма; 

4) естественнонаучного материализма. 

Докажите выбранный ответ. 

Уметь - выдвигать научную гипотезу, 

принимать участие в ее 

обсуждении; правильно 

ставить задачи по выбранной 

тематике 

Практические задания: 

Подумайте и обоснуйте ответы: 

1. Существует ли социальное пространство и социальное время? 

2. И все-таки можно ли трактовать сознание как особое отражение? 

3. Почему мышление невозможно без опоры на язык? 

4. Возможно ли существование истины без заблуждения? 

Владеть - навыками 

профессионального 

мышления, необходимыми в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Задания на решение задач из профессиональной области: 

1. Сформулировать не менее пяти условий для построения 

онтологической модели (в рамках «дискурса» современной 

философии). 

2. Проведите различие определения онтологического и 

гносеологического определения субъекта. 

Знать - основные правила 

индивидуальной научной 

деятельности 

- основные понятия о работе в 

научных коллективах; 

- основные методы 

распределения задач в 

коллективном проекте; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Характеристика научной деятельности: коллективная и 

индивидуальная научная деятельность. 

2. Приведите концепцию индивидуальных научных исследований. 

3. Опишите эмпирические методы-операции, планируемых к 

применению в научно-исследовательской работе. 

4. Опишите эмпирические методы-действия, планируемых к 

Методология и 

информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях 
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применению в научно-исследовательской работе. 

Уметь - выполнять декомпозицию 

проекта на отдельные задачи 

- обсуждать способы 

эффективной декомпозиции 

проекта; 

- применять знания в 

организации научной 

деятельности при 

коллективной работе; 

Практические задания 

1. Выполнить построение пузырьковой диаграммы для данных, 

приведенных на рис. 1.5, для заранее определенной цели. Выполнить ее 

представление для научного журнала (диссертации) и для 

представления в презентации к устному докладе. 

2. Для отобранных исходных данных отобразить поле корреляции 

(точечную диаграмму) во времени или пространстве. Для построенного 

ряда выполнить прогноз на 3 периода вперед и назад, и отобразить 

результат на диаграмме. 

Владеть - навыками демонстрации 

умения работать в коллективе; 

- навыками обобщения 

результатов коллективной 

научной деятельности; 

- навыками организации 

коллективных научных 

исследований 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1. Пусть в ходе наблюдения получены сведения о публикационной 

активности коллектива. Исходные данные приведены на рис. 5. 

Требуется выполнить определение цели и визуализацию исходных 

данных для последующего анализа. 

2. Выполнить подготовку статистических данных в динамике или 

пространстве, используя официальные источники, соответствующих 

предполагаемой теме диссертационного исследования. Объем выборки 

должен составлять не менее 20 наблюдений и трех столбцов. 

Определить цель визуализации данных и использовать, как минимум, 

два представления. 

3. Выполнить построение концептуальной схемы научного 

исследования по теме диссертации. 

Знать - содержание и смысл базовых 

философских понятий;  

- содержание и смысл 

ключевых теорий онтологии; 

- основные теоретические и 

Перечень тестовых заданий: 

1. Все, что недоступно чувствам, недоступно и для ума,- утверждают 

сторонники… 

1) солипсизма; 

2) рационализма; 

Спецдисциплина 
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прикладные аспекты 

онтологии 

3) сенсуализма; 

4) интуитивизма. 

2. Главным средством познания мира является разум, считают... 

1) сенсуалисты; 

2) рационалисты; 

3) интуитивисты; 

4) спиритуалисты 

3. Деление философов на эмпириков и рационалистов типично для 

эпохи… 

1) Нового времени; 

2) Античности; 

3) Новейшего времени; 

4) средневековья. 

4. Сторонники эмпиризма считают, что теоретическое мышление… 

1) есть главный источник знания; 

2) способно выходить за пределы опыта; 

3) не связано с эмпирическим познанием; 

4) не может выходить за пределы опыта 

5. Сторонники рационализма являются 

1) Ф.Бэкон; 

2) Т.Гоббс; 

3) Р.Декарт; 

4) Дж.Локк; 

5) Б.Спиноза. 

6. Сознание новорожденного есть «чистая доска», которая постепенно 

«покрывается письменами разума», - считал... 

1) Б.Спиноза; 

2) Дж.Локк; 

3) Дж.Беркли; 
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4) Р.Декарт. 

7. Дуализм является философским учением,... 

1) исследующим сущность сознания и самосознания; 

2) исходящим из признания равноправными, несводимыми друг к другу 

двух начал; 

3) рассматривающим многообразие явлений мира, исходя из одного 

начала единой; 

основы(субстанции) 

4) утверждающим, что сознание первично, а материя вторична. 

8. Мышление и бытие являются независимыми друг от друга 

субстанциями, утверждает… 

1) идеализм; 

2) пантеизм; 

3) материализм; 

4) дуализм 

9. Философская концепция, согласно которой мир имеет единую 

основу всего существующего, называется… 

1) релятивизмом; 2) дуализмом; 3) скептицизмом; 4) монизмом. 

10. Философская позиция дуализма выражается в признании... 

1) мышления и материи независимыми субстанциями; 

2) первичности идеального; 

3) первичности материи; 

4) тождества мышления и бытия. 

11. Философская позиция, предполагающая множество исходных 

оснований и начал бытия 

1) провиденциализм; 2) скептицизм; 3) дуализм; 4) плюрализм. 

12. Согласно теизму, материя сотворена, а потому не является... 

1) субстратом; 2) модусом; 3) интенцией; 4) субстанцией. 

13. Безусловное отождествление материи и субстанции характерно 
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для… 

1) материализма; 2) солипсизма; 3) пантеизма; 4) панлогизма. 

14. Истолкование сознания как свойства высокоорганизованной 

материи, высшей формы отражения мира, продукта эволюции природы, 

человека и общества 

характерно для_______ материализма. 

1) наивного; 2) диалектического; 3) метафизического; 4)вульгарного. 

15. С точки зрения диалектического материализма, законы 

диалектики… 

1) отражают саморазвитий абсолютного духа; 

2) реализуются только в живой природе; 

3) есть теоретические конструкции, не обнаруживающие себя в 

объективной реальности; 

4) имеют универсальный характер. 

Уметь - анализировать 

профессиональные задачи в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов 

Комплексные задания: 

Подготовиться к круглому столу по теме: «Исторические судьбы и 

перспективы онтологии», в том числе опираясь на публикации 

современных авторов. 

Разобрать следующие вопросы:  

1) Программы реабилитации метафизики и проекты «новой 

онтологии».  

2) Варианты экзистенциальной метафизики: фундаментальная 

онтология М. Хайдеггера. Мир трансцендентного бытия К. Ясперса. 

3) Модель диалектико-материалистической онтологии. 

Материалистическое решение основного вопроса философии.  

4)Феноменолого-герменевтические модели (событие, 

индивидуальность, жизнь). 

Владеть - профессиональным языком 

предметной области знания; 

Комплексное задание: 

Написать эссе по одному из представленных высказываний: 
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- навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

возникающих при работе по 

решению задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах; 

1. «Бытие - подлинная и единственная тема философии. Это не наше 

изобретение, ибо такая формулировка темы возникла в начале 

философии во время античности и в грандиозной форме отражается в 

гегелевской логике. Теперь мы утверждаем, что бытие – подлинная и 

единственная тема философии. В негативной форме это означает: 

философия – наука не о сущем, а о бытии, или в греческом варианте – 

«онтология». М. Хайдеггер. 

2. «Всякий философский вопрос должен охватывать всю философскую 

проблематику в целом; во-вторых, всякий философский вопрос должен 

быть задан так, чтобы спрашивающий тоже вовлекался в него».М. 

Хайдеггер 

3. «Обратив, таким образом, все то, в чем, так или иначе, мы можем 

сомневаться, и даже предполагая все это ложным, мы легко допустим, 

что нет ни Бога, ни Неба, ни Земли и что даже у нас самих нет тела, – 

но мы все-таки не можем предположить, что мы не существуем, в то 

время как сомневаемся в исключительности всех этих вещей. Столь 

нелепо полагать несуществующим то, что мыслит, в то время, пока оно 

мыслит, что, невзирая на самые крайние предположения, мы не можем 

не верить, что заключение, «я мыслю, следовательно, я существую», 

истинно». Р. Декарт. 

4. «Бытие не есть реальный предикат, иными словами, оно не есть 

понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию 

вещи. Оно есть только полагание вещи или некоторых определений 

само по себе. В логическом применении оно есть лишь связка в 

суждении. Положение «Бог есть всемогущее (существо)» содержит в 

себе два понятия, имеющие свои объекты: Бог и всемогущество; 

словечко есть не составляет здесь дополнительного предиката, а есть 

лишь то, что предикат полагает по отношению к субъекту. Если я беру 

субъект (Бог) вместе со всеми его предикатами (к числу которых 
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принадлежит и всемогущество) и говорю: «Бог есть или есть Бог», - то 

я не прибавлю никакого нового предиката к понятию Бога, а только 

полагаю субъект сам по себе со всеми его предикатами, и притом как 

предмет в отношении к моему понятию». «Предикатом существования 

я ничего не прибавляю к вещи, но саму вещь прибавлю к ее понятию. В 

суждении о существовании я выхожу, таким образом, за пределы 

понятия не к какому-то другому предикату помимо подразумеваемых о 

понятии, а к самой вещи с теми же самыми, не большими и не 

меньшими по числу предикатами, разве что сверх относительного 

полагания мыслится еще и к тому же и абсолютное». И. Кант. 

5. «Понятие, рассматривающее их (вещи) самих, движет им и, как их 

душа, и выявляет их диалектику». Г. Гегель. 

6. «Абсолютную идею можно сравнивать… со стариком, 

высказывающим то же самое религиозное содержание, что и ребенок, 

но для первого оно является смыслом жизни». Г. Гегель. 

Знать - особенности представления 

результатов научной 

деятельность в устной и 

письменной форме при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

- основные методы 

распределения задач в 

коллективном проекте 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите и раскройте суть нормативных документов, 

регламентирующих научно-исследовательскую деятельность. 

2. Перечислите и раскройте суть основных нормативных документов, 

регламентирующие образовательную деятельность 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь - анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

Выполнение индивидуальных заданий руководителя практики (задания 

в зависимости от места прохождения практики могут отличаться) в 

соответствии с утвержденным планом научно-исследовательской 
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практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

- выделять стадии, фазы и 

этапы организации научной 

деятельности;  

- обосновывать привлечение 

специалистов к решению 

типовых задач; 

- следовать нормам, принятым 

в научном общении при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

- распознавать критерии 

научной деятельности. 

работы. 

Варианты индивидуальных заданий: 

1) Проанализировать и выделить стадии организации собственной 

научной деятельности; 

2) Предложить варианты коллективного научного сотрудничества по 

изучаемой теме и т.д. 

Владеть - навыками демонстрации 

типами коммуникации при 

осуществлении работы в 

российских и международных 

исследовательских 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач; 

- навыками демонстрации 

результатов комплексного 

исследования; 

Владение навыками определяется при защите отчета по практике, и 

анализе отчетов руководителей. 

Особое внимание уделяется следующим показателям: 

1) Соответствие содержания отчета заданию 

2) Соответствие содержания доклада содержанию отчета 

3) Грамотность изложения качество оформления отчета и доклада 

4) Самостоятельность выполнения работы 

5) Выделение основной цели практики 

6) Своевременное выполнение заданий и оформление документации 
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- технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в том 

числе ведущейся на 

иностранном языке; 

технологиями планирования 

деятельности в рамках работы 

в российских и 

международных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач; 

- планирования, 

проектирования и 

осуществления комплексных 

междисциплинарных 

исследований в рамках 

научного коллектива 

Знать - основные правила 

индивидуальной научной 

деятельности; 

- основы инновационной 

деятельности  

Теоретические вопросы: 
1. В какой последовательности осуществляется организация научного 

исследования. 
2. Назовите последовательность оформления результатов научной работы. 
3. На чем базируется процесс литературного оформления результатов 

исследования в рамках НИД и подготовки НКР? 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

Уметь - выбирать для исследования 

необходимые методы и 

применять выбранные методы 

Практические задания: 

1. Обосновать методологические основы проведения философских 

исследований по выбранной теме.  
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к решению научных задач,  

- оценивать значимость 

получаемых результатов;  

- вести корректную дискуссию 

в процессе представления этих 

материалов 

2. Охарактеризовать методы теоретических и эмпирических 

исследований, используемые в диссертации. 

 

Владеть - профессиональной 

терминологией при 

презентации проведенного 

исследования 

Комплексное задание: 

1. Заполнить индивидуальный план аспиранта. 

2. Сформулировать и обосновать теоретическую и практическую 

значимость собственного исследования, определить методологическую 

основу исследовательского проекта.  

3. Подготовить первичный отчет о степени изученности проблемы 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

Знать - методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

-стилистические особенности 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Ответьте на следующие теоретические вопросы: 

1. Какие грамматические конструкции свойственны для научного 

стиля? 

2. Какие лексические конструкции свойственны для научной 

коммуникации? Приведите примеры. 

Иностранный язык 

Уметь - следовать основным нормам, 

принятым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках; 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Распределите отрывки статьи в соответствии структуре IMRaD 

1. The World Wide Web not only connected the most remote planet corners, 

but was reborn, transformed, adapted to the needs of its creators. First, it 

realized purely utilitarian needs, gradually turning into an indispensable tool 
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for communication, information retrieval, and entertainment. But for several 

decades, it created its own society, its own discourse, and its own culture. 

2. In the research process, general methods of scientific analysis were used: 

generalization, comparison, description, as well as linguistic research 

methods, such as a descriptive method, an interpretive method, a discourse 

analysis, a pragmalinguistic analysis method. 

3. The issues of self-nomination, personal identification of artificial 

nominations in the web space are widely discussed in the works of both 

Russian and foreign researchers (Butler, 2013; Dubskikh, 2014; Sakallı, 

2016). 

Self-presentation, nomination and personal identification in the web space 

are synergistic in nature and are the research subject in various sciences: 

4. After analyzing theoretical sources and based on our own empirical 

material, nicknames can be classified into such groups as:  

1. Nicknames containing in their structure a crude, and even pejorative, 

characterization (Main Ulcer).  

2. Nicknames containing an ironic, friendly characterization 

(bestfrendofGranny). 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Распределите отрывки статьи в соответствии структуре IMRaD 

1. Unter „Schall“ versteht man mechanische Schwingungen in Festkörpern, 

Flüssigkeiten und Gasen (insbesondere Luft) in dem vom Menschen 

hörbaren Frequenzbereich von 16 bis 16000 Hertz (das heißt Schwingungen 

pro Sekunden). Was über 16000 oder auch 20000 Hertz liegt, bezeichnet 

man als Ultraschall. Mit der Definition von Schall und Ultraschall, die auf 

den Menschen bezogen ist, wären manche Tiere nicht einverstanden, unter 

anderem Hunde, Katze, Delphine und Fledermäuse. Sie hören bis weit in 

unseren Ultraschallbereich hinein. Fledermäuse navigieren und jagen in 
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absoluter Dunkelheit, ohne ja anzustoßen: Sie verfügen über eine Art 

akustischen Radar, dessen obere Frequenzgrenze bei 100000 Hertz liegt.  

2. Die Entwicklung der Ultraschalltechnik wurde durch den Zweiten 

Weltkrieg stark beschleunigt, denn Schiffe und Unterseeboote mussten 

feindliche Unterseeboote orten und unter sich kommunizieren können. Für 

die Erzeugung und den Empfang von Ultraschallwellen erwiesen sich 

piezoelektrische Materialien wie Bariumtitanat oder Bleizirkonat als ideal. 

Sie setzen elektronische Signale mit hohem Wirkungsgrad in mechanische 

Schwingungen derselben Frequenz um – und umgekehrt.  

3. Die Anwendungen des Ultraschalls in der Technik sind sehr zahlreich. Mit 

Ultraschall kann man schweißen, bohren, polieren, läppen, reinigen, 

zerstäuben, dispergieren, entkeimen sowie Einschlüsse und Risse in 

Werkstoffen nachweisen. Auch in der Medizin gibt es viele nicht mehr 

wegzudenkende Anwendungen des Ultraschalls. Jedermann hat schon mit 

dem Ultraschallgerät der Zahnsanierung Bekanntschaft gemacht.  

4. Es ist nicht besonders angenehm, aber viel rascher und gründlicher als die 

manuelle Entfernung von Zahnstein. Nach Knochenbrüchen und 

Verrenkungen wirkt die Ultraschalltherapie schmerzlindernd und 

muskelrelaxierend. Bei der Operation des grauen Stars wird die trüb 

gewordene natürliche Augenlinse mit Ultraschall verflüssigt und abgesaugt, 

bevor man eine Kunststofflinse einsetzt.  

Владеть - навыками анализа научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках; 

- навыками критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

1. When did you enter the University? 

2. How many conferences have you taken part in? 

3. Where did these conferences take place? (in Russia, abroad) 

4. What faculty did you study at? 

5. What did you specialize in? 

6. Do you have a job? What company do you work for? 

7. What is your position in the company? What are you responsible for? 
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государственном и 

иностранном языках; 

- различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

8. Do you think your scientific work will help you in your future career? 

9. How will your company benefit from your work? 

10. Is your company interested in your scientific work? Does it offer you any 

help? (Does it support your work in any way?) 

НЕМЕЦКИЙЯЗЫК 

1. Wissen Sie, was eine Dissertation ist?  

2. Sind Ihnen alle Anforderungen bekannt, die an die 

Kandidatendissertationen gestellt werden?  

3. Schreiben Sie schon an Ihrer Dissertation?  

4. Muß Ihre Dissertation öffentlich verteidigt werden?  

5. Werden Sie Ihre Dissertation zu einem technischen oder zu einem 

geisteswissenschaftlichen Thema anfertigen?  

6. Können die Ergebnisse Ihrer Dissertation in der Praxis verwertet werden?  

7. Ist das Thema Ihrer Dissertation aktuell?  

8. Zur Erlangung welches akademischen Grades werden Sie Ihre 

Dissertation anfertigen?  

9. Worin besteht die wissenschaftliche Bedeutung Ihrer Dissertation?  

Знать - основные приемы перевода 

употребительных 

фразеологических и 

аналитических 

словосочетаний, часто 

встречающиеся в письменной 

речи изучаемого подъязыка, а 

также слова, словосочетания и 

фразеологизмы, характерные 

для устной речи и письменной 

в ситуациях делового общения 

2 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Ответьте на следующие теоретические вопросы: 

1. Какова основная задача перевода? 

2. Каковы основные этапы процесса перевода? 

3. Назовите основные источники, которыми необходимо 

пользоваться в процессе переводческой деятельности? 

4. Дайте определения основным способам и приемам перевода и 

приведите примеры 

• транслитерация 

• транскрипция  

Профессионально-

ориентированный 

перевод 
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• калькирование  

• аналог  

• толкование  

5. Какие лексические единицы представляют наибольшие 

сложности при переводе? Приведите примеры. 

6. Назовите особенности перевода имен собственных и 

географических названий. Приведите примеры. 

7. Что такое «ложные друзья переводчика»? Приведите примеры. 

8. Какие способы перевода аббревиатур Вы знаете? Приведите 

примеры аббревиатур, которые переводятся способом  

• подбора эквивалента 

• толкования 

• использования аббревиатуры в языке перевода в исходной 

графике 

• транскрибирования. 

9. Дайте пример аббревиатур, содержащих фонетически читаемые 

числительные. 

10. Что такое реалии? Дайте определение. Приведите примеры.  

Уметь - понимать на слух 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь по 

специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и 

профессиональные знания 

2 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Определите соответствующий вариант перевода подчеркнутого 

слова в зависимости от контекста.  

1. Mags follows the pattern of her predecessors: floundering socially, 

plagued with insecurities... 

a. характер 

b. рамки 

c. пример 

2. The last occasion that time read in such a symmetrical pattern was long 

before the digital watch. 
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a. образец 

b. образ 

c. система 

3. There seems to be no pattern in the incident, but probe is on. 

a. примеры 

b. рамки 

c. условия 

4. The deficit in the container division is also a repeat of the previous 

patterns of losses. 

a. характер 

b. ритм 

c. система 

5. Of course, history could still vindicate him as a man who defied previous 

patterns. 

a. примеры 

b. условия 

c. узоры 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Дайте официальные соответствия, используя при необходимости 

справочники: 

1. Die Internationale Arbeitsorganisaion (ILO) 

2. Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 

3. Europäische Gemeinschaft (EG) 

4. Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) 

5. Der Internationale Währungsfonds (IWF) 

6. Die Interparlamentarische Union (IPU) 

7. Nordischer Rat 

8. Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEK) 

9. Oberster Bundesgerichtshof (USA) 
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10. Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) 

11. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 

12. Die Deutsche Bundesbahn 

13. Das Auswärtige Amt 

14. Die Grünen 

15. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Владеть - навыками применения устной 

и письменной речи на 

иностранном языке, 

позволяющими достаточно 

свободно общаться с 

носителями языка; 

- нормами орфографии, 

орфоэпии, лексики, 

грамматики и стилистики 

изучаемого языка 

2 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Переведите текст на русский язык  

1. The comparator incorporates in one unit a pair of falling sphere 

viscosimeters one of which is filled with a certified oil and has a scale 

calibrated at 70 deg. 

2. If a continuous current flowing through an inductive resistance is 

increasing, the induced e. m. f. may be regarded as negative. 

3. Although unit weights vary greatly one may assume that 1 ft. depth of 

hard, dry, wind-blown snow weighs 10 lb. per sq. ft. 4. 

4. The current gradually dies down to zero as in the previous case, but this 

time it is an a.c. that is dying away.  

5. There are certain processes for which d.c. is either essential or at any rate 

desirable. 

6. The cost of supplying electrical energy depends not only on the kwh, 

consumed but also on the power factor on the load the maximum demand. 

7. There are numerous everyday uses for the handie-talkie, one most of you 

will appreciate is aiding in TV antenna installation and maintenance. 

8. During this period the blast wave is traveling outwards at a speed of about 

700 mph. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Переведите названия изобретений и открытий и имена их авторов: 

1643 Quecksilberbarometer (E. Torricelli, Italien) 
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1650 Luftpumpe (O.v. Guericke) 

1657 Pendeluhr (C. Huygens, Niederlande) 

1718 Quecksilberthermometer (G. Fahrenheit) 

1767 Wagenspinnmaschine (J. Hargreaves) 

1769 Flügelspinnmaschine (R. Arkwright) 

1820 Elektromagnetismus (H.C. Ərsted) 

1855 Typendrucktelegraf (D. Hughes) 

1858 Dampfstrahlpumpe (H. Giffard) 

1877 Gasverflüssigung (L. Cailletet, Frankreich; R. Pictet, Schweiz) 

1882 Oberleitungsomnibus (W. v. Siemens) 

1888 Luftreifen (J. Dunlop) 

1900 Lichtbogenofen (P. Heroult) 

1953 Batyskaph (A. Piccard) 

1969 Mondlandung (N. Armstrong u. E. Aldrin, USA) 

1970 Mondmobil (UdSSR) 

Знать - виды и особенности 

применения современных 

методов и технологий научной 

коммуникации 

Теоретические вопросы: 

1. Классические и инновационные  методы и технологии научной  

коммуникации.  

2. Специфика научной коммуникации. 

3. Особенности современного научного пространства России и мира. 

4. Роль и динамика развития современных методов научной 

коммуникации в ВУЗах. 

5. Особенности публичных выступлений в научной среде. Научные 

мероприятия. 

6. Структура и содержание научного доклада. 

7. Лексические и морфологические и особенности научного стиля 

речи. 

8. Структура и стилистические особенности представления 

результатов научных исследований. 

Научная 

коммуникация 
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9. Риторика и композиция научного текста. 

10. Методология академического письма: основные принципы и 

подходы. 

11. Научные публикации. Виды, структура и особенности оформления. 

12. Особенности научных статей, предназначенных для публикации в 

зарубежных научных изданиях. 

13. Особенности научного текста: цитирование, ссылки на 

литературные источники. Особенности составления 

библиографического списка.  

14. Государственные стандарты в области составления и оформления 

научных текстов.  

15. Основные характеристики научной полемики. Принципы и правила 

научной полемики. 

16. Виды аргументов, применяемых в рамках научной дискуссии и 

научного спора.  

17. Научная дискуссия как метод разрешения спорных проблем. 

Правила ведения научной дискуссии. 

18. Научный спор: цели и подходы. Принципы ведения научного 

спора. Техники убеждения. 

19. Этика научной коммуникации. Нравственные основы научной 

коммуникации. 

20. Правила делового этикета в научной коммуникации. 

Ключевые принципы международной научной коммуникации. 

Уметь - выбирать и применять 

наиболее эффективные методы 

и технологии научной 

коммуникации для 

представления научных 

результатов и анализа научных 

Практические задания: 

Проанализируйте структуру и стилистические особенности 3-х 

научных публикаций одного из высокорейтинговых научных изданий. 

Обозначьте лексические и морфологические особенности научного 

стиля, используемые авторами публикаций. Приведите примеры. 

Тематика анализируемых работ должна соответствовать направлению 
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достижений подготовки и области научных интересов обучающегося. 

При поиске информации должны использоваться реферативные базы 

данных Web of Science, Scopus и/или РИНЦ. 

Владеть - культурой 

профессионального общения и 

навыками применения 

современных методов научной 

коммуникации с учетом 

требований и особенностей 

целевой аудитории 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Выполните обзор не менее 10 научных работ, опубликованных в 

высокорейтинговых научных изданиях. 

Обозначьте одну из научных проблем в интересующей области. 

Обоснуйте актуальность и научную значимость решения указанной 

проблемы. 

Опишите возможные подходы к решению рассматриваемой проблемы. 

Тематика анализируемых работ должна соответствовать направлению 

подготовки и области научных интересов обучающегося. 

При поиске информации должны использоваться реферативные базы 

данных Web of Science, Scopus и/или РИНЦ. 

Знать - особенности научной 

коммуникации в 

профессиональной сфере 

Теоретические вопросы: 
1. Риторика и диалектика в проблемном поле философской дискуссии. 
2. Философия голоса и лица, мимики и жеста в профессиональной 

деятельности. 
Кроме того магистр должен демонстрировать знания, полученные в 

результате освоения учебных дисциплин магистратуры. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
Уметь - делать сообщения, доклады; 

- читать адаптированную 

научную профессиональную 

литературу; 

- анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

информацию, извлеченную из 

текстовых источников по свой 

Практические задания: 
1. Изучите комплекс современных методологических принципов и методик 

организации исследовательских и проектных работ. 
2. Проведите квалифицированный анализ и интерпретацию различных 

философских текстов по тематике своей научной работы. Результаты 

представьте в виде доклада. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

специальности; 

- конспектировать 

прочитанное с изложением 

краткого содержания. 

Владеть - современными методами и 

технологиями научной 

коммуникации 

Комплексное задание:  

Защитить отчет по практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности на заключительной 

конференции (научном семинаре). 

Знать - методы и технологии 

научной коммуникации в 

своей профессиональной 

деятельности 

Теоретические задания: 

1. Изучить и представить в виде ментальной карты методы научной 

коммуникации в своей профессиональной деятельности. 

2. Изучить и представить в виде ментальной карты технологии научной 

коммуникации в своей профессиональной деятельности. 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

Уметь - выбирать и использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в своей 

профессиональной 

деятельности 

Практическое задание: 
1. Расскажите об основных этапах выполнения НИД. 
2. Определите особенности философского анализа и его инструментария. 

Владеть - навыками критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации 

Комплексные задания:  

1. Подготовить и защитить отчеты по каждому этапу НИД. 

2. Принять участие (готовиться к выступлениям) на конференциях, 

круглых столах, заседаниях кафедры и т.д. по теме НИД и НКР. 

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Знать - возможные направления 

процесса профессионального и 

личностного развития, его 

особенности и способы 

Теоретические вопросы: 

1. Специфически человеческий уровень познавательного отношения к 

действительности. 

2. Проблемы становление личностного бытия. 

Онтология и теория 

познания 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

реализации при решении 

профессиональных задач 

Уметь - работать с научными и 

философскими текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми конструкциями;  

- давать объективную оценку 

философским идеям и 

концепциям ориентироваться в 

наиболее общих проблемах 

бытия, познания и ценностей 

как мировоззренческих 

установок личности; 

-выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей достижения 

планируемых целей 

Комплексное задание: 

Написать эссе по одному из представленных высказываний: 

1) «Хотя человек не обязан испытывать разумом то, что превышает 

возможности человеческого познания, однако же, то, что преподано 

Богом в откровении, следует принять на веру». Ф. Аквинский. 

2) «Сознание человека имеет, по преимуществу, интеллектуальный 

характер, но оно также могло и должно было, по-видимому, быть 

интуитивным. Интуиция и интеллект представляют два 

противоположных направления работы сознания. Интуиция идет в 

направлении самой жизни, интеллект… – подчинен движению материи. 

Для совершенства человечества было бы необходимо, чтобы обе эти 

формы познавательной активности были едины… В действительности, 

… интуиция целиком пожертвована в пользу интеллекта… 

Сохранилась, правда, и интуиция, но смутная, мимолетная. Но 

философия должна овладеть этими мимолетными интуициями, 

поддержать их, потом расширить и согласовать их между собой,… ибо 

интуиция представляет самую сущность нашего духа, единство нашей 

духовной жизни». А. Бергсон. 

Владеть - технологиями приобретения, 

использования и обновления 

философских и научных 

знаний;  

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля; 

Подготовиться к коллоквиуму по теме «Проблемы духовного бытия 

человека». 

Технология проведения коллоквиума: аспирантам предлагается 

подготовить к коллоквиуму две темы для массового (фронтального) 

опроса («Сущность современных глобальных проблем» и «Способы 

решения глобальных проблем современности»). В начале занятия 

преподаватель называет каждому обучающемуся вопрос для 

подготовки (5-10 мин.), затем проводит опрос.  

Перечень приблизительных вопросов по теме: 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

1. Существует ли особая духовная реальность? 

2. Соотношение духовной реальности и телесной. 

3. Проблемы совершенствования духовного бытия человека. 

4. Духовное бытие человека и социум. 

5. Соотношение духовного бытия индивида и общественной 

психологии. 

6. Пути улучшения духовного бытия. 

7. Структура духовного бытия человека. 

8. «Бытие и сознание»: новые ответы на старые вопросы.  

9. Вызовы духовному бытию человека со стороны информационного 

общества. 

Знать - понятия, функции и 

категории профессиональной 

этики; 

- нормативные характеристики 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности; 

- принципы организации 

взаимодействия субъектов 

профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия, пути, 

способы совершенствования 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

1. Опишите в форме эссе цели и перспективы профессионального и 

личностного развития.  

2. Определите пути, способы решения задач, возникающих в ходе 

собственного профессионального и личностного развития.  

3. Подготовьте сообщение на тему «Методы и способы 

совершенствования профессионально – личностного развития». 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Уметь - определять цели и задачи, 

содержание научного 

1. Определите методы, позволяющие выделять и формулировать цели и 

задачи собственного профессионального и личностного развития. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

исследования, основанного на 

этических принципах 

профессиональной 

деятельности; 

- этично излагать и 

аргументировать собственную 

точку зрения в разных 

ситуациях профессиональной 

деятельности; 

- организовывать 

взаимодействия субъектов 

профессиональной 

деятельности в различных 

формах с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

- определять цели и задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

критически анализировать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

2. Приведите примеры методов анализа и оценки собственного 

профессионального и личностного развития. 

 

Владеть - навыками определения цели 

и задач научного 

исследования, основанного на 

этических принципах 

профессиональной 

1. Подготовьте план с анализом уровня собственного 

профессионального и личностного развития и перспективами 

дальнейшего самосовершенствования.  

2. Определите перспективы и направления решения задач собственного 

профессионального и личностного развития и самореализации в 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

деятельности; 

- навыками соблюдения 

этических норм 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками этичного 

изложения собственной точки 

зрения в различных ситуациях 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками организации 

взаимодействия субъектов 

профессиональной 

деятельности в различных 

формах с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

- навыками планирования и 

решения задач 

профессионального и 

личностного развития 

профессиональной деятельности. Представьте описание в виде 

последовательных действий. 

Знать - пути достижения более 

высоких уровней 

профессионального и личного 

развития 

Теоретические вопросы: 

1. Роль саморазвития в профессиональном совершенствовании. 

2. Особенности выраженности уровня саморазвития. 

3. Профессиональная мотивация. 

Педагогическая 

практика 

Уметь - формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, 

Практические задания: 

1. Каково воспитательное значение предмета, в преподавании которого 

Вы участвовали? 

2. Перечислите документы, отражающие содержание образования? 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

исходя из тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; 

- осуществлять личностный 

выбор в различных 

нестандартных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед собой и 

обществом. 

Какие из них разрабатывают образовательные организации 

самостоятельно? 

3. Какие цели преподаватель должен реализовать на занятии? 

4. Сущность компетентностного подхода. 

5. Какие методы планирования занятий Вы применяли? 

6. Какой опыт Вы извлекли из посещения занятий других 

преподавателей? 

7. Основные требования, предъявляемые ФГОС к образовательным 

программам? 

8. Какие информационные средства обучения Вы применили на 

занятиях, которые проводили? 

9. Какие способы проверки знаний, умений, навыков Вам известны? 

Владеть - способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, 

профессионально-значимых 

качеств и путями достижения 

более высокого уровня их 

развития; 

- способностью критически 

оценивать свои 

профессиональные 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбирать 

средства развития достоинств 

Комплексные задания: 

1. Сформировать обзоры методик преподавания философских 

дисциплин в высших учебных заведениях, в профессиональных 

образовательных организациях, в организациях дополнительного 

профессионального образования на основе новейших инновационных 

методов в области преподавания. 

2. Обобщить и систематизировать основные подходы к методам 

проведения различных видов учебных занятий (практические, 

семинарские, лабораторные занятия) и раскрытие их содержания. 

3. Ежедневно заполнять дневник прохождения практики,  

4. Выполнить заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным заданием.  

5. Провести научно-методологический анализ проведенных занятий.  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

и устранения недостатков; 

- возможными приемами 

оценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач 

6. Систематизировать полученные данные педагогической практики в 

соответствии с поставленными задачами и структурой отчета.  

7. Подготовить отчет по практике и защитить его. 

ОЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать - основные принципы 

использования современных 

методов исследования в 

области онтологии и теории 

познания 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Методологические функции научной онтологии и теории познания в 

развитии современной науки. 

2. Универсальные философские методы. 

Онтология и 

теория познания 

Уметь - применять различные методы 

научного и философского 

исследования для сбора, 

анализа и классификации 

информации и использовать 

полученную информацию в 

профессиональной 

деятельности 

Практические задания  

Подумайте и дайте развернутые ответы.  

1. Дайте определения следующим понятиям: сознание, познание, 

знание. 

2. Определите круг гносеологических проблем в философии. Как 

можно классифицировать познание? 

3. В чем процессуальность познания? 

4. Что такое «субъект-объектные отношения»? Как эволюционировали 

понятия субъект и объект в истории философии? 

5. Как соотносятся чувственное и рациональное в познании? 

6. Что такое «внерациональные формы опыта»? 

7. В чем специфика научного познания? 

8. Можно ли утверждать, что существует некий закон противоречивого 

единства бытия? 

9. Для чего нужен философский синтез достижений современных наук 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

относительно различных видов бытия? 

10. Теория – это система понятий или высказываний (суждений)? 

11. Почему текст занимает такое видное место в современной 

философии, в частности в постмодернизме? 

Владеть - методами организации 

философского знания, 

выражаемого в системах 

онтологии и теории познания, 

формирующих сферы 

философствования как особого 

типа знания и 

социокультурного явления 

Задания на решение задач из профессиональной области: 

Аспиранту предлагается проблемная задача: 

1. Возможна ли онтология (метафизика) в философии И. Канта и на 

основе критической гносеологии в целом.  

2. Возможно ли онтологическое понимание истины (на примере 

Хайдеггера и Фуко)? 

Знать - основные определения 

методологии; 

- критерии научности 

деятельности; 

- нормы научной этики; 

- основные методы 

теоретических и эмпирических 

исследований в коллективной 

и индивидуальной научной 

деятельности; 

- стадии, фазы и этапы в 

организации научной 

деятельности 

Перечень теоретических вопросов 

1. Информационные технологии подготовки сложно-структированного 

текстового документа. 

2. Информационные технологии визуализации и представления 

результатов научных исследований. 

3. Информационные технологии обработки результатов 

экспериментальных исследований. 

4. Информационные технологии представления результатов 

системотехнического анализа объекта и предмета исследования.   

5. Приведите примеры визуализации результатов научных 

исследований в выпускной квалификационной работе. 

Методология и 

информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях 

Уметь - распознавать критерии 

научной деятельности; 

- использовать на 

междисциплинарном уровне 

Практические задания 

1. Создать ментальную схему или аналогичное представление цели, 

задачи и результатов предполагаемого диссертационного 

исследования. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

знания по организации 

научной деятельности 

2. Создать конструкцию в новом документе LaTeX, с помощью 

которой документ определяется как научная статья, выполняется 

настройка русскоязычной страницы для вывода текста, подключение 

двух языков для работы – русского и английского, а также библиотек 

для работы с рисунками и таблицами сложной структуры. 

Владеть - способами демонстрации 

умений вести индивидуальную 

научную деятельность; 

- способами оценивания 

значимости и практической 

пригодности полученных 

результатов; 

- навыками и методиками 

обобщения результатов 

решения, экспериментальной 

деятельности; 

- навыками применения 

теоретических и эмпирических 

методов- действий и методов-

операций; 

- навыками применения 

результатов решения, 

экспериментальной 

деятельности;  

- навыками 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем способами 

использования возможностей 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1. Ознакомиться с содержанием ГОСТ 19.701-90 Единая система 

программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и 

систем.  

2. Выполнить поиск информации о публикационной активности 

одного из авторов учебника – Логуновой О.С., проживающей в городе 

Магнитогорске. 

3. Используя инструменты поиска на платформе РИНЦ, создать три 

подборки публикаций за последние три года от актуальной даты по 

предполагаемой теме исследования. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

информационной среды 

Знать - основные подходы к 

изучению философской 

онтологии и гносеологии; 

- основные определения 

методологии; 

- критерии научности 

деятельности 

Теоретические вопросы: 
1. Что понимается под рабочим планом и программой проведения научных 

исследований?  

2. Что такое научная новизна исследования?  

3. Что такое практическая значимость исследования? 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь - анализировать общие 

понятия философии и 

выявлять их связь между 

собой в философском 

дискурсе; 

- обсуждать способы 

эффективного решения задачи 

с использование 

информационных технологий 

Практические задания: 
1. Познакомиться со структурой организации. 

2. Ознакомиться с нормативной документацией на основании которой 

осуществляется образовательная деятельность организации 

3. Познакомиться с принципами формирования учебно-методической 

документации по читаемому курсу. 

4. Выявить методы работы в студенческом коллективе 

5. Познакомиться с принципами ведения воспитательной работы в 

Университете. 

6. Описать способы сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации которые были использованы при прохождении практики. 

7. Проанализировать возможности применения информационные 

технологий в профессиональной деятельности и обосновать 

необходимость использования. 

Владеть - навыками обобщения 

результатов решения в 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

Комплексные задания: 

1. Ежедневно заполнять дневник прохождения практики,  

2. Выполнить заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным заданием.  

3. Систематизировать полученные данные при прохождении практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с поставленными задачами и структурой 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

умений; 

- основными философским 

понятиями и категориями 

отчета.  

4. Подготовить отчет по практике и защитить его. 

Знать - стадии, фазы и этапы в 

организации научной 

деятельности; 

- основные методы 

теоретических и эмпирических 

исследований в коллективной 

и индивидуальной научной 

деятельности; 

- нормы научной этики 

Теоретические задания: 

1. Изучить и представить в виде ментальной карты методику 

постановки цели и выявления задач философских исследований. 

2. Изучить и представить в виде ментальной карты методику 

определения объекта и предмета философских исследований. 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

Уметь - применять знания по 

организации научной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Практические задания: 

1. Что является объектом научного исследования. Сформулируйте 

объект НИД. 

2. Что устанавливает предмет исследования. Сформулируйте предмет 

НИД. 

3. Каким образом осуществляется постановка цели и задач 

исследования. Сформулируйте цели и задачи НИД. 

4. В чем заключаются актуальные направления и проблемы 

использования философского знания в образовании и социальной 

сфере? 

5. Разработайте научный план и/или программу проведения научных 

исследований. 

Владеть - демонстрации умения вести 

индивидуальную научную 

деятельность; 

- навыками углубленного 

исследования научных 

Комплексные задания: 

1. Подготовьте отчет по НИД, содержащий оформленные и 

представленные в виде научного текста диссертации теоретические и 

практические результаты с рекомендациями о внедрении (если это 

возможно). 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

проблем, последовательного 

разрешения поставленных 

задач; 

- навыками оценивания 

значимости и практической 

пригодности полученных 

результатов 

2. Подготовьте и опубликуйте статьи по теме НИД; презентации 

докладов, опубликованные в персональном портфолио аспиранта  

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

Знать - онтологические и 

гносеологические концепции в 

историческом и актуальном 

плане; 

- базовые методы 

преподавания философских 

дисциплин 

Варианты тестовых заданий: 

1. Какой раздел философии называется онтологией? 

а) учение о всеобщей обусловленности явлений 

б) учение о сущности и природе науки 

в) учение о бытии, о его фундаментальных принципах 

г) учение о правильных формах мышления 

2. Онтология как учение о бытии зарождается в философии … 

а) Платона 

б) Парменида 

в) Пифагора 

г) Гераклита 

3. Какой вопрос называется основным вопросом философии? 

а) об отношении материального и идеального 

б) об отношении пространства и времени 

в) об отношении материи и движения 

г) об отношении природы и общества 

4. Объективная реальность, которая дана человеку в его ощущениях 

есть: 

а) материя 

б) природа 

в) бытие 

Онтология и теория 

познания 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

г) вещество 

5. Что из нижеперечисленного не относится к атрибутам материи? 

а) структурность 

б) движение 

в) пространство 

г) сознание 

6. Объективный идеализм признает первичным … 

а) духовную реальность 

б) сознание человека 

в) объективную действительность 

г) природу 

7. Оппозиция материализма и идеализма в древнегреческой философии 

представлена учениями … 

а) Демокрита и Платона 

б) Гераклита и Пифагора 

в) Платона и Аристотеля 

8. К идеальным явлениям относится… 

а) свет 

б) всемирное тяготение 

в) совесть 

г) время 

9. Как в философии называется четко выраженная позиция единого 

начала? 

а) деизм 

б) дуализм 

в) плюрализм 

г) монизм 

10. Какое из утверждений характерно для идеализма? 

а) первично сознание, материя независимо от сознания не существует 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

б) материя и сознание – два первоначала, существующие независимо 

друг от друга 

в) это строгая непротиворечивая система суждений о природе 

г) первично материальное, сознание зависимо от материи 

11. Как называется форма идеализма, которая в качестве первоначала 

выдвигает объективный дух, мировой разум, мировую волю? 

а) субъективный идеализм 

б) объективный идеализм 

в) математический идеализм 

12. Дифференцированное, но вместе с тем целостное структурное 

единство называется … 

а) системой 

б) отношением 

в) вещью 

г) идеей 

13. Универсальным способом существования материи является… 

а) движение 

б) покой 

в) развитие 

г) сознание 

14. Какое изменение называется развитием? 

а) положительное, прогрессивное, эффективное 

б) необратимое, направленное изменение материальных и идеальных 

объектов 

в) движение от низшего к высшему 

г) неупорядоченное, хаотическое, непредсказуемое 

15. Кто разработал концепцию форм движения материи? 

а) В.И. Ленин 

б) Ф. Энгельс 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

в) К. Маркс 

г) Г.В.Ф. Гегель 

16. Укажите основной принцип концепции «формы движения 

материи»: 

а) высшие формы сводимы к низшим 

б) высшие формы не сводимы к низшим 

в) высшие формы включают в себя низшие, но не сводятся к ним 

17. Учение о наиболее общих закономерных связях и развитии 

называется: 

а) онтологией 

б) гносеологией 

в) диалектикой 

г) метафизикой 

18. Впервые представил природный, исторический и духовный мир как 

процесс, развитие… 

а) Гегель 

б) Платон 

в) Аристотель 

г) К. Маркс 

19. Какой среди перечисленных законов не является законом 

диалектики? 

а) закон единства и борьбы противоположностей 

б) закон перехода количественных изменений в качественные 

в) закон отрицания отрицания 

г) закон исключенного третьего 

20. Сущность реляционной концепции пространства и времени 

заключается в том, что… 

а) время вечно, пространство бесконечно 

б) время и пространство не зависят друг от друга 



Структурный 

элемент 
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Планируемые  

результаты обучения 
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Структурный 

элемент 
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в) пространство и время не зависят от материи и движения 

г) пространство и время зависят от отношений между вещами и 

явлениями 

21. Целостный образ мира, имеющий исторически обусловленный 

характер, называется … 

а) онтологией 

б) картиной мира 

в) Вселенной 

22. Какая из перечисленных научных картин мира не является общей? 

а) классическая б) неклассическая в) постнеклассическая г) 

аристотелевская 

Как называется принцип, согласно которому считают, что первичная 

структура и законы нашей Вселенной были такими, что человек смог в 

ней появиться? 

а) дополнительности 

б) детерминации 

в) антропный 

г) системности 

23. Как называется научная картина мира, в которой единство мира 

обосновано диалектическим принципом прерывистости через квант 

энергии и постулатом относительности мира? 

а) квантово-релятивистская 

б) механистическая 

в) синергетическая 

г) энергетическая  

24. Два основополагающих подхода, на основе которых сформировался 

принцип глобального эволюционизма: 

а) системный 

б) синергетический 
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элемент 
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результаты обучения 
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Структурный 

элемент 
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в) натурфилософский 

г) общенаучный 

25. Что такое сознание? 

а) свойство материи воспроизводить признаки других предметов; 

б) оценка человеком себя как деятельного существа, отражение 

действительности в чувственных и умственных образах;  

в) все вышеперечисленное. 

26. Что такое идеальное? 

а) способ бытия объекта в психическом мире субъекта;  

б) предмет, выступающий представителем другого предмета;  

в) способ передачи информации от предмета к предмету. 

27. Что такое материальное? 

а) реакции организма, проявляющиеся в виде удовольствия;  

б) существующее до, вне и независимо от сознания человека;  

в) результат отражения одного предмета в другом. 

28. Что такое отражение? 

а) форма мышления, фиксирующая общие и отличительные признаки 

предметов и явлений;  

б) свойство материи воспроизводить предметами признаков других 

предметов;  

в) приобретение человеком знаний о мире. 

29. Что такое истина? 

а) отрицание возможности познания мира;  

б) человек как носитель познавательной активности;  

в) адекватное отражение субъектом объекта. 

30. Что такое рациональное познание? 

а) познание в виде живого созерцания предметов и явлений; 

б) отражение содержания предметов в обобщенных абстрактных 

образах; 
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в) вывод из одних суждений других суждений. 

30. Что такое представление? 

а) результат непосредственного воздействия предмета на органы 

чувств;  

б) образ отдельных чувственных признаков предмета; 

в) чувственный образ непосредственно не данных предметов. 

31. Что такое язык? 

а) средство общения, мышления, объективации самосознания; 

б) знаковая система, созданная тем или иным народом в ходе 

многовековой общественной практики;  

в) знаковая система, созданная для решения специальных задач в 

области науки и техники. 

32. Что такое интуиция? 

а) создание представлений о невоспринимаемых предметах; 

б) положение о чувственности как основе познания;  

в) прямое усмотрение истины без опоры на доказательство. 

33. Что такое объективная истина? 

а) неопровергаемое знание, полностью отражающее свой предмет; 

б) содержание знания, не зависящее от сознания субъекта;  

в) знание, которое частично сохранится и в будущем. 

33. Что такое догматизм? 

а) абсолютизация условности содержания познания;  

б) ограничение или отрицание возможностей разума в познании;  

в) мышление, не учитывающее конкретной ситуации. 

34. Что такое заблуждение? 

а) знание, рассматривающее предмет в реальных условиях;  

б) знание, абсолютизирующее отдельные стороны предмета;  

в) предметно-чувственная деятельность человека. 

35. Что такое «практика как основа познания»? 
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а) деятельность, в которой возникает и развивается познание; 

б) деятельность как основа оценки истинности знаний;  

в) деятельность как сфера применения знаний. 

36. Что такое метод познания? 

а) система правил изучения закономерностей природы, общества или 

мышления человека;  

б) способ получения знаний о любых явлениях действительности;  

в) прием получения знаний о явлениях определенного вида. 

37. Что такое эмпирический уровень познания? 

а) познание, опирающееся на теоретические конструкции и их же 

представляющее; 

б) познание на основе непосредственного изучения предметов;  

в) познание на основе интуиции. 

38. Что такое научный факт? 

а) изучение предмета таким, каким он дан в восприятии;  

б) реальное явление, выступающее основой теоретического обобщения;  

в) знание об объекте, воспроизводящем признаки другого объекта. 

39. Что такое научная проблема? 

а) предположение о чем-либо, достоверность чего должна быть 

установлена позднее;  

б) исследование на основе замещения предмета его аналогом;  

в) система вопросов, решение которых важно для науки. 

40. Что такое дедукция? 

а) изучение предмета путем расчленения его на части;  

б) знание, полученное путем обобщения исходных знаний;  

в) знание, полученное на основе вывода по законам логики. 

41. Что такое формализация? 

а) выявление отношений элементов системы и выражение их с 

помощью знаков; б) использование средств математики в 
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исследовании; 

в) обобщенное выражение знаний о действительности. 

42. Что такое системно-структурный анализ? 

а) фиксация реальной последовательности состояний исследуемого 

объекта;  

б) изучение предмета как состоящего из частей, связанных 

определенными отношениями;  

в) нацеленность на воспроизведение основных этапов развития 

предмета и способов их связи. 

Уметь - применять основные 

определения, понятия, 

онтологические и теоретико-

познавательные категории в 

профессиональной 

деятельности; 

- реализовывать в реальной 

педагогической практике 

теоретические знания; 

- анализировать и 

представлять результаты, 

полученные в процессе 

педагогической деятельности 

Практическое задание: 

Разработайте материал по одной из тем курса «Онтология и теория 

познания» для семинарского занятия. Подготовьте презентацию, 

ФОСы, рекомендации для проведения занятия и указания для 

выполнения самостоятельной работы. 

Владеть - специальными 

герменевтическими методами 

и средствами обучения 

философским предметам 

Комплексное задание: 

Аспирантам предлагается принять участи в деловой игре: «Философия 

для детей. Философия для студентов ». Для этого необходимо выделить 

особенности возрастного периода; особенности подачи материала; 

сравнить методы обучения и т.д.  

Знать - понятия «преподавательская 

деятельность», виды 

1. Опишите объект и предмет педагогики и психологии высшей школы.  

2. Приведите определения понятий «деятельность», 

Педагогика и 

психология высшей 
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преподавательской 

деятельности; 

- содержание, структуру, 

функцию преподавательской 

деятельности в высшей школе; 

- закономерности и принципы 

организации 

преподавательской 

деятельности в высшей школе. 

«преподавательская деятельность»; перечислите основные виды 

деятельности преподавателя высшей школы. 

Тестовые задания: 

1. Развитие педагогики обусловлено: 

1. прогрессом науки и техники 

2. заботой родителей о счастье детей 

3. объективной потребностью подготовки человека к жизни и 

труду 

4. повышением роли воспитания общественной жизни 

2. Теория и практика познания, регулирования и реализации 

образовательно-воспитательными средами процесса социализации 

или ресоциализации человека, результатом которого являются 

приобретение индивидом ориентации и эталоном поведения 

(убеждений, ценностей, соответствующих чувств и действий) – это: 

1. коррекционная педагогика 

2. социальная педагогика 

3. педагогика 

4. этнопедагогика 

3. Метод воспитания – это: 

1. совокупность средств воспитательного воздействия 

2. совокупность однородных приемов воспитательного 

воздействия 

3. путь достижения цели воспитания 

4. вариант организации воспитательного мероприятия 

4. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными 

формами семейного воспитания и не связанные с нарушениями 

анализаторных систем или ЦНС, могут привести к: 

1. социально-педагогической запущенности 

2. задержке психического развития 

школы 
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3. недоразвитию интеллекта 

4. соматической ослабленности 

5. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий 

уровень самоорганизации профессиональной деятельности – это: 

1. профессиональное мастерство 

2. педагогические способности 

3. профессиональное становление 

4. профессиональная компетентность 

6. Принципы обучения – это: 

1. приемы работы по организации процесса обучения 

2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие 

ключевые моменты в раскрытии процессов, явлений, событий 

3. основные положения теории обучения 

4. средства народной педагогики и современного педагогического 

процесса 

7. Задачи обучения: 

1. воспитательные, образовательные и развивающие 

2. коррекционные, организационные и общедидактические 

3. организационно-методические и гносеолого-смысловые 

4. внутренние и внешние 

8. Образование – это: 

1. результат процесса воспитания 

2. результат процессов социализации и адаптации 

3. механизм социокультурной среды по приобщению к 

общечеловеческим ценностям 

4. результат получения системы знаний, умений, навыков и 

рациональных способов умственных действий 

9. Дидактика – это: 

1. наука об обучении и образовании, их целях, содержании, 
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методах, средствах, организации, достигаемых результатах 

2. искусство «детоводческое мастерство» 

3. упорядоченная деятельность педагога по реализации цели 

обучения 

4. система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов 

мышления 

10. Обучение – это: 

1. упорядочение дидактического процесса по определенным 

критериям, придание ему необходимой формы с целью наилучшей 

реализации поставленной цели 

2. наука о получении образования 

3. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, 

направленное на достижение поставленной цели 

4. категория философии, психологии и педагогики 

11. Цель обучения дробится на составляющие – задачи, которые 

подразделяются на: 

1. воспитательные, образовательные и развивающие 

2. коррекционные, организационные и общедидактические 

3. организационно-методические и гносеолого-смысловые 

4. внутренние и внешние 

12. Педагогическая технология – это: 

1. набор операций по конструированию, формированию и 

контроля знаний, умений, навыков и отношений в соответствии с 

поставленными целями 

2. инструментарий достижения цели обучения 

3. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-

либо теории, концепции или категории в системе науки 

4. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, 

а также близких результатов при его проведении разными 
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13. Методы обучения – это: 

1. способы совместной деятельности учителя и учащихся, 

направленные на решения задач обучения 

2. монологическая форма изложения, призвана ретранслировать 

систему социального опыта 

3. средство самообучения и взаимообучения 

4. пути познания объективной реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения гносеологических механизмов и 

познавательной активности учащихся 

14. Образование – это: 

1. упорядоченная деятельность педагога по реализации цели 

обучения 

2. предметная поддержка учебного процесса 

3. система приобретенных в процессе обучения знаний, умений и 

навыков 

4. способ сотрудничества учителя и учащихся 

15. Педагогическая технология – это: 

1. форма психической активности личности, направленная на 

познание и преобразование мира и самого человека 

2. совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовывать поставленные цели 

3. активное взаимодействие с окружающей действительностью, в 

ходе которого живое существо выступает как субъект, 

целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий 

таким образом свои потребности 

4. практический метод достижения нравственного 

самосовершенствования посредством регуляции человеком своих 
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16. Система высшего педагогического образования включает в 

себя такие блоки: 

1. общекультурный блок, психолого-педагогический блок, 

предметный блок. 

2. общекультурный блок и предметный блок. 

3. философский, психолого-педагогический, общекультурный 

блоки 

4. бакалавриат и магистратура. 

17. Методы обучения – это: 

1. средство управления познавательной активностью студентов и 

учащихся, элемент культуры и нравственности 

2. пути, способы создания благоприятных условий для 

организации учебного, учебно-воспитательного процесса 

3. механизмы социализации и просвещения 

4. категория психолого-педагогических наук, обеспечивающая 

преемственность в получении образования. 

18. Контроль – это: 

1. проверка результатов самообучения 

2. это обратная связь учителя с учеником в процессе 

преподавание-учение, обеспечивающая анализ усвоения знаний, 

умений, навыков и стимулирующая деятельность обеих сторон (и 

учителя, и ученика) по оптимизации всех звеньев учебного процесса 

3. система оценочно-отметочной деятельности, направленная на 

формирование адекватного представления об объективно протекающих 

процессах в социальном континууме 

механизм проверки знаний, умений, навыков учащихся 

Уметь - осуществлять обоснованный 

выбор видов 

1. Проанализируйте основные проблемы и тенденции развития 

отечественной и зарубежной педагогики и психологии высшей школы. 
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преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования; 

- использовать потенциал 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам; 

- осуществлять выбор 

основных образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования в процессе 

преподавательской 

деятельности. 

2. Дайте основные характеристики этапов планирования 

педагогического процесса по основным образовательным программам 

высшего образования  

3. Перечислите основные условия выбора видов преподавательской 

деятельности 

Владеть - навыками обоснованного 

выбора видов 

преподавательской 

деятельности; реализации 

потенциала преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования; 

- навыками проектирования и 

реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования в 

процессе преподавательской 

деятельности 

1. Приведите примеры выбора видов преподавательской деятельности в 

условиях конкретной учебной группы. 

2. Разработайте план занятия по одной из учебных дисциплин. 
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Знать - принципы и методы 

разработки научно-

методического обеспечения 

дисциплин (модулей) и 

основных образовательных 

программ высшего 

образования; методы 

диагностики и контроля 

качества образования в вузе; 

- нормативно-правовые 

основы преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 

Теоретические вопросы: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – 

актуальность и пути осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской 

деятельности. 

3. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей 

школе. 

4. Методы обучения в высшей школе. 

5. Формы организации учебного процесса в вузе. 

6. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

7. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

8. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

9. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей 

школе. 

10. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

11. Мониторинг качества обучения в вузе. 

12. Психолого-педагогические основы формирования 

профессионально-педагогического мышления аспирантов. 

13. Системное проектирование на примере разработки конкретной 

образовательной технологии 

14. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

15. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

16. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

17. Информационные технологии в университетском образовании. 

18. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения 

отдельных дисциплин). 

19. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

20. Формирование исследовательских умений студентов в высшей 

Педагогическая 

практика 
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школе. 

21. Развитие критического мышления студентов в образовательном 

процессе высшей школы. 

22. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее 

активизации. 

23. Развитие творческого мышления студентов в процессе  

воспитательной деятельности. 

24. Типология личности преподавателя вуза. 

25. Системный подход к формированию личности студента в 

педагогике и психологии высшей школы. 

26. Личность студента как субъекта образования и психолого-

педагогические основы ее изучения. 

27. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей 

школы. 

28. Организация работы исследовательского коллектива в высшей 

школе. 

Уметь - выстраивать лекционный 

материал и организовывать 

дискуссию на семинарском 

занятии; 

- разрабатывать программы 

учебных дисциплин (модулей) 

по философии; 

- организовывать учебную и 

самостоятельную деятельность 

студентов в рамках 

образовательных программ по 

философии; 

- реализовывать программы 

Практические задания: 

Аспирант должен изучить и отразить данные в дневнике и отчете: 

– ФГОС ВО и учебный план по образовательной программе в которой 

принимает участие аспирант, реализующий отдельные виды занятий; 

– учебно-методическую литературу, программное обеспечение 

лабораторного практикума по рекомендованной дисциплине учебного 

плана; 

– организационные формы и методы обучения на кафедре; 

– рабочие программы, рекомендованные руководителем специальных 

дисциплин; 

– должностные инструкции ассистента (старшего преподавателя), 

другого штатного персонала кафедры; 

– опыт преподавания ведущих преподавателей кафедры (вуза) в ходе 
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дисциплин (модулей), 

используя разнообразные 

методы, формы и технологии 

обучения в вузе;  

- анализировать, 

систематизировать и обобщать 

собственные достижения и 

проблемы;  

- учитывать возможности 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

образования; 

посещения их учебных занятий.  

 

Владеть - навыками организации и 

проведения различных видов 

занятия; 

- навыками конструирования 

целостного педагогического 

процесса с использованием 

современных инноваций; 

- приемами организации 

самообразовательной 

деятельности студентов; 

- способами выбора 

целесообразных и 

эффективных методов, средств 

и организационных форм 

обучения при решении 

конкретной педагогической 

задачи; 

Комплексные задания: 

1. сформулировать цели и задачи учебного занятия / цикла учебных 

занятий; 

2. представить научные и учебно-методические источники по теме 

учебного занятия; 

3. разработать средства визуализации учебного материала для 

проведения занятий; 

4. подготовить методические рекомендации студенту по изучаемой 

дисциплине; 

5. подготовить макет фрагмента учебного пособия по дисциплине; 

6. подготовить ФОСы для текущего контроля по дисциплине; 

7. обосновать выбор средств оценки работы студентов; 

8. подготовить обзорную / проблемную статью – доклад о методах, 

приемах, используемых в процессе преподавания дисциплины; 

9. разработать выводы и предложения по включению материалов 

практики в научную квалификационную работу, если это возможно. 
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- традиционными 

(классическими) 

образовательными 

технологиями; 

- основными 

образовательными 

технологиями, в том числе 

интерактивными и 

дистанционными;  

- методами оценки качества 

освоения образовательной 

программы; навыками анализа 

профессиональной 

деятельности. 

- технологией проектирования 

образовательного процесса на 

уровне ВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 – знание различных методов философского исследования и умение их использовать в профессиональной деятельности 

Знать - природу философского 

знания, функции философии, 

методологию философского 

познания, основные категории 

философии; 

- основные категории и 

методы философского 

исследования; 

- содержание современных 

отечественных и зарубежных 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Введение в предмет: философия как рефлексивный поиск 

предельных оснований бытия: онтологический уровень философии. 

2. Начало конструирования метафизики в античности: поиски 

субстанциального начала бытия. 

3. Проблема бытия и мышления: место онтологии в структуре 

философии. Онтология поздней античности. 

4. Становление классической онтологии. 

5. Теологизированная онтология средневековья. (Ф. Аквинский, 

Benaventura). 

Спецдисциплина 
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дискуссий по проблемам 

онтологии и теории познания;  

- основные важнейшие 

философские проблемы в их 

историческом развитии 

6. Предтечи новой онтологии (д. Скот, У. Оккам, Н. Кузанский). 

7. Варианты рационалистической онтологии (дуалистическая 

онтология Р. Декарта; монистическая онтология Б. Спинозы; учение о 

множественности субстанций Лейбница). 

8. Расцвет и кризис классической онтологии (критика догматической 

онтологии И. Кантом; диалектика Гегеля как снятие онтологии и 

гносеологии). 

9. Кризис идей онтологизма в ХХ в. 

10. Иерархические модели бытия. 

11. Бытие как совокупность форм движения материи Ф. Энгельса. 

12. Слои бытия Н. Гартмана и К. Лоренца 

13. Онтологические поиски Гуссерля. 

14. Экзистенциальная метафизика (фундаментальная онтология М. 

Хайдеггера; мир трансцендентного бытия К. Ясперса). 

15. Онтологические искания в русской философии 

16. Онтология в материалистической диалектике (историческом 

материализме).  

Уметь - ориентироваться в системе 

философского знания как 

целостном представлении об 

основах мироздания и 

перспективах развития 

планетарного социума; 

- систематически применять 

философские принципы и 

законы, формы и методы 

познания в профессиональной 

деятельности 

Практические задания: 

Подумайте и дайте развернутые ответы. Каждый ответ должен 

содержать примеры. 

1. Какой вклад в онтологию внесли представители элейской школы?  

2. Можно ли говорить о виртуальной реальности как о бытии? Какие 

признаки бытия, отмеченные Парменидом, отсутствуют у виртуальной 

реальности?  

3. Можно ли считать, что материалист – это человек, отрицающий дух, 

сознание, идеальное?  

4. Материальны ли следующие виды реальности: свет? тень? вакуум? 

угрызения совести?  

5. Согласно ленинскому определению, материя есть объективная 
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реальность. Тогда как мы узнаем о том, что материя существует 

объективно?  

6. Что такое артефакты и к какому виду бытия – материальному или 

идеальному – они относятся?  

7. Наука, несмотря на прогресс, не обнаружила ни малейших следов 

духовной субстанции. Означает ли это полную несостоятельность 

идеализма?  

8. Все, что существует, дано в восприятиях, утверждал Дж. Беркли. 

Можно ли опровергнуть эту позицию?  

9. Современную точку зрения на соотношение материализма и 

идеализма можно выразить следующими словами: «Вопрос о выборе 

между идеализмом и материализмом – это вопрос выбора философской 

позиции, а не вопрос 

логической правильности этих позиций». Что здесь имеется в виду? 

Какую специфическую особенность философии характеризует эта 

мысль?  

10. Принципом какой физической картины мира является следующее 

высказывание П. Лапласа: «Дайте мне данные частиц всего мира, и я 

предскажу вам будущее мира»?  

11. Можно ли сказать, что в химической реакции в стадии равновесия 

отсутствует движение?  

12. Можно ли однозначно утверждать, что вымирание того или иного 

вида животных есть регресс?  

13. Можно ли считать, что в статистических и вероятностных 

процессах отсутствует причинность?  

14. Есть ли место случайности в механистической картине мира?  

15. Правильно ли утверждение, что наука – враг случайности?  

16. «Абсолютное время само по себе и по самой своей сущности без 

всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно», – 
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писал И. Ньютон. Какая концепция времени – субстанциальная или 

реляционная – выражена в этом определении? С какой концепцией 

времени коррелирует понятие «вечность»?  

17. С позиции какой концепции времени – субстанциальной или 

реляционной – можно обосновать существование различных форм 

времени?  

18. Теория относительности А. Эйнштейна утверждает, что вместе с 

материей исчезли бы пространство и время. Какая философская 

концепция пространства и времени соответствует теории 

относительности?  

19. Известный писатель Х. Борхес писал: «Мы сотканы из вещества 

времени. Время – река, которая уносит меня, но эта река – я сам». 

Какая концепция времени выражена в данном отрывке?  

20. В каком случае понятие «картина мира» тождественна 

мировоззрению?  

21. В чем состоит суть принципа глобального эволюционизма и как 

этот принцип связан с принципом минимального генерирования 

энтропии? 

22. Можно ли опровергнуть лозунг Л. фон Берталанфи: «Системы 

повсюду!» 

23. В чем состоят основные различия системного и синергетического 

подходов в научном познании? 

Владеть - понятийным аппаратом, 

отражающим структуру, 

методы и закономерности 

онтологии; 

- приемами философской 

аргументации и навыками в 

области онтологии; 

Задания на решение задач из профессиональной области: 

1. Прочитайте работу Шлейермахера Герменевтика 

(http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000840) выполните задания 

и подготовьте ответы на вопросы: 

Задания: 

1. Постройте онтологическую модель на основании этого текста. 

Определите специфику логических онтологий. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000840
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- приемами философского 

осмысления проблем бытия 

мира и человека, процессов 

социальной практики, 

результатов и 

исследовательских стратегий 

современной науки 

2. Выделите критерии герменевтического среза бытия. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как связан научный анализ текста с построением онтологической 

модели в философии? 

2. В чем суть герменевтического подхода? 

3. Почему данный текст относится к онтологии, а не к теории 

литературы? 

4. Допустимо ли брать толкование текста в основу построения 

онтологической модели? 

5. В чем преемственность данного подхода к толкованию бытия с 

предшествующими традициями? В чем принципиальное отличие 

такого рода онтологических моделей? 

2. Прочитайте диалоги Платона 

(http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=9901) выполните 

задания и подготовьте ответы на вопросы: 

Задания: 

1. Постройте космоцентричекую онтологическую модель античного 

идеализма. 

2. В сравнении речи Крития и Тимея определите принципиальное 

отличие онтологической модели мира от мифологической картины. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему античный идеализм носит натурфилософский характер? В 

чем объетивный характер прделоженной системы идеализма? 

2. В чем преемстьвенность концепции Платона с предшествующими 

теориями бытия? 

3. Как в античном идеализме связаны гносеология и онтология? 

4.Что есть бытие у Платона? Как соотносится материальное и 

идеальное в античном идеализме? 

5. Каков статус человека в Космосе согласно теории античного 

http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=9901
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идеализма? 

Знать - многообразие форм и 

способов познания, проблемы 

их классификации 

Варианты тестовых заданий: 

1. Известный ученый и философ античности Аристотель 

придерживался в своей работе метода: 

1) системного; 

2) аналитического; 

3) индуктивного; 

4) дедуктивного. 

2. В качестве высшего критерия истины в средние века принималась 

(принимался): 

1) знание; 

2) вера; 

3) опыт; 

4) здравый смысл. 

3. Метод эмпирической индукции разработал: 

1) Р. Декарт; 

2) Г. Гегель; 

3) Ф. Бэкон; 

4) Г. Лейбниц. 

4. Метод рациональной дедукции разработал: 

1) Р. Декарт; 

2) Ф. Бэкон; 

3) Г. Гегель; 

4) Г. Лейбниц. 

5. Принцип верификации как главный критерий научной 

обоснованности высказываний сформулировал: 

1) Л. Витгенштейн; 

2) И. Лакатос; 

3) К. Поппер; 

Общие вопросы 

теории познания 
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4) Б. Рассел. 

6. Способ обоснования истинности суждения, системы суждений или 

теории с помощью логических умозаключений и практических средств 

(наблюдение, эксперимент и т.п.) называется: 

1) дедукция; 

2) доказательство; 

3) аргументация; 

4) рассуждение. 

7. Методологический принцип, в котором за основу познания берутся 

чувства и который стремится все знания вывести из деятельности 

органов чувств, ощущений, называется: 

1) эмпиризм; 

2) агностицизм; 

3) скептицизм; 

4) сенсуализм. 

8. Один из типов умозаключения и метод исследования, 

представляющий собой вывод общего положения о классе в целом на 

основе рассмотрения всех его элементов, называется: 

1) дедукция; 

2) индукция; 

3) экстраполяция; 

4) аналогия. 

9. Принцип верифицируемости как главный критерий научной 

обоснованности высказываний сформулировал: 

1) Л. Витгенштейн; 

2) Б. Рассел; 

3) Р. Карнап; 

4) И. Лакатос. 

10. Структурный элемент работы, в котором определяется ее цель, 
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задачи, исследованность проблемы, называется: 

1) заключение; 

2) основная часть; 

3) введение; 

4) оглавление. 

11. Познавательный процесс, который определяет количественное 

отношение измеряемой величины к другой, служащей эталоном, 

стандартом, называется: 

1) моделирование; 

2) сравнение; 

3) измерение; 

4) идеализация. 

12. Метод фальсификации для отделения научного знания от 

ненаучного предложил использовать: 

1) Б. Рассел; 

2) Р. Карнап; 

3) К. Поппер; 

4) И. Лакатос. 

13. Переход в познании от общего к частному и единичному, 

выведение частного и единичного из общего, называется: 

1) индукция; 

2) дедукция; 

3) аналогия; 

4) аргументация. 

14. Умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий 

мысли различного содержания называется: 

1) суждением; 

2) синтезом; 

3) умозаключением; 
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4) выводом. 

15. Психическая деятельность, состоящая в создании представлений и 

мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся 

человеком в действительности, называется: 

1) синтезом; 

2) мышлением; 

3) фантазией; 

4) анализом. 

16. Книга, содержащая перечень определений научных терминов, 

расположенных в алфавитном порядке, называется: 

1) брошюра; 

2) монография; 

3) диссертация; 

4) словарь. 

17. Социально обусловленная система знаков, служащая средством 

человеческого общения, мышления и выражения, называется: 

1) языком; 

2) речью; 

3) теорией; 

4) интерпретацией. 

18. Образ ранее воспринятого предмета или явления, а также образ, 

созданный продуктивным воображением; форма чувственного 

отражения в виде наглядно-образного знания, называется: 

1) понятие; 

2) представление; 

3) восприятие; 

4) умозаключение. 

19. Небольшой по объему источник, содержащий популяризированный 

текст в адаптированном для понимания неспециалиста виде, 
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называется: 

1) книга; 

2) брошюра; 

3) монография; 

4) словарь. 

20. Адекватное отражение объекта познающим субъектом, 

воспроизведение его так, как он существует сам по себе, вне и 

независимо от человека и его сознания, называется: 

1) знанием; 

2) интерпретацией; 

3) правдой; 

4) истиной. 

21. Чувственный образ внешних структурных характеристик предметов 

и процессов материального мира, непосредственно воздействующих на 

органы чувств, называется: 

1) ощущение; 

2) восприятие; 

3) представление; 

4) понятие. 

22. Антиисторический, недиалектический тип мышления, при котором 

анализ и оценка теоретических и практических проблем и положений 

производится без учета конкретной реальности, условий места и 

времени, называется: 

1) софистика; 

2) релятивизм; 

3) эклектика; 

4) догматизм. 

23. Метод познания, при котором все вещи, их свойства и отношения, а 

также все формы их отражения в сознании человека рассматриваются 
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во взаимной связи и развитии, называется: 

1) эклектика; 

2) диалектика; 

3) метафизика; 

4) софистика. 

24. Положение, принимаемое в рамках какой-либо научной теории за 

первооснову логической дедукции и поэтому в данной теории 

играющее роль знания, принимаемого без доказательства, называется: 

1) догмат; 

2) теорема; 

3) постулат; 

4) закон. 

25. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление 

о научном знании как о наивысшей культурной ценности и 

достаточном условии ориентации человека в мире, называется: 

1) провиденциализм; 

2) эмпиризм; 

3) сциентизм; 

4) антисциентизм. 

26. Научное допущение или предположение, истинное значение 

которого неопределенно, называется: 

1) гипотезой; 

2) концепцией; 

3) теорией; 

4) аргументом. 

27. Формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения 

человека к миру, отражающие наиболее общие и существенные 

свойства, законы природы, общества и мышления, называются: 

1) закономерности; 
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2) категории; 

3) законы логики; 

4) теории. 

28. Та часть объективной реальности, которая взаимодействует с 

человеком, социальным институтом, обществом в процессе познания, 

называется: 

1) предмет познания; 

2) субъект познания; 

3) объект познания; 

4) предмет практики. 

29. Предварительное и проблематичное суждение называется: 

1) предположение; 

2) мнение; 

3) домысел; 

4) взгляд. 

30. Теория истолкования, имеющая целью выявить смысл текста, 

исходя из его объективных (значение слов и их исторически 

обусловленные вариации) и субъективных (намерения авторов) 

оснований, называется: 

1) методология; 

2) гносеология; 

3) герменевтика; 

4) пропедевтика. 

Уметь - применять методы 

критического анализа и оценки 

современных научных 

достижений при решении 

исследовательских и 

практических задач по теории 

Практические задания: 

Подумайте и дайте развернутые ответы. Каждый ответ должен 

содержать примеры. 

1. В чём состоит проблема противостояния рационалистов и 

эмпиристов (а так же сенсуалистов) в эпистемологии эпохи Нового 

времени? 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

познания, в том числе в 

междисциплинарных областях 

- применять технологии для 

решения научно-

исследовательских и 

педагогических задач 

профессиональной 

деятельности  

2. Раскройте содержание основных постулатов рационализма 

Р.Декарта. 

3. Каковы основные постулаты эмпиризма Ф.Бэкона? 

4. Почему теория сенсуализма Д.Локка является примером «крайнего 

эмпиризма»? 

5. Охарактеризуйте минусы крайнего рационализма и крайнего 

эмпиризма (сенсуализма). 

6. Почему в современной эпистемологии не наблюдается явного 

противостояния эмпиристов и рационалистов? 

7. В чем состоит ограниченность созерцательного подхода к 

пониманию процесса познания? 

8. Проиллюстрируйте на конкретных примерах обусловленность 

знаний уровнем и характером человеческой деятельности 

(теоретической или практической), а также потребностями общества. 

9. Покажите отличие специфики объекта познания и самой гносеологии 

на каждом историческом этапе общественного развития. Чем 

обусловлен данный процесс? 

10. В чем состоит роль И.Канта в попытке впервые связать проблемы 

гносеологии с исследованием исторических форм деятельности людей? 

Как это повлияло на дальнейшее развитие гносеологии? 

11. Охарактеризуйте деятельностный подход к пониманию процесса 

познания в рамках философских систем Г.Гегеля и К.Маркса. 

12. Проиллюстрируйте на конкретных примерах из теории марксизма, 

что ее создатели уделяли огромную роль предметно-практической 

деятельности в процессе познания. 

13. Каким образом постулаты марксизма помогли в преодолении 

созерцательного подхода к пониманию процесса познания, который 

разрабатывали материалисты XVII-XVIII вв.? 

Владеть - концептуальным аппаратом Подготовить реферат по одной из предложенных тем: 
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современного философского и 

научного исследования 

1. Эволюционная эпистемология, новые связи эпистемологии, 

психологии, социальных наук, когнитивных наук. 

2. Эпистемология и проблемы искусственного интеллекта. 

Перспективы «информационной цивилизации» XXI века и новый 

контекст обсуждения эпистемологических проблем. 

3. Личностное и коллективное знание. Роль коммуникации и 

социальной трансляции в познавательной деятельности. 

4. Познавательная традиция как единство когнитивных, социальных и 

культурных компонентов 

5. Понятие социальной эпистемологии. 

6. Сенсуалистическая и рационалистическая программы обоснования 

знания. 

7. Реализм в современной эпистемологии: непосредственный реализм 

(Армстронг), критический реализм (Бунге), символический 

реализм(Максвелл). 

8. Религиозная вера и знание. Эпистемология и философия религии. 

9. Понятие неявного знания. Роль неявных компонентов в личностном 

и коллективном знании 

10. Перцепция как проблема эпистемологии, психологии и 

когнитивных наук 

11. Мышление как деятельность как процесс и как интеллектуальное 

схватывание. 

12. Познание другого человека: Я и «другой». 

13. Взаимосвязь познания, понимания и интерпретации в 

коммуникации. 

14. Роль предметов-посредников (орудия, вещи, приборы, 

инструменты, знаки языка, изображения и т.д.) в познавательной 

деятельности. 

15. Роль бессознательного в познавательной деятельности. 
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Бессознательное, воображение и творчество. 

16. Объективированное знание и межсубъектная коммуникация. 

17. Познание, самопознание и рефлексия. Рефлексные и нерефлексные 

системы. 

18. Рациональность как ценность культуры. Возможность 

исторического подхода к рациональности. 

Знать - многообразие форм 

познания; 

- признаки научного знания; 

- суть науки как формы 

мышления и познавательной 

деятельности; 

- методологические проблемы 

научного наблюдения; 

- содержание всех 

общенаучных и философских 

методов теоретического 

познания; 

- суть и все области 

применения логико-

методологических требований 

к научной теории 

Теоретические вопросы: 

1. Наука как деятельность и система знания.  

2. Проблема истины и проблема научного метода. 

3. Основные структуры научного знания: понятие, научный закон. 

4. Научный факт как форма научного познания. 

5. Проблема как форма научного познания. 

6. Гипотеза как форма научного познания. 

7. Теория как форма научного познания. 

8. Научно-исследовательская программа как форма научного познания. 

9. Методология эмпирического уровня научного познания: 

наблюдение, его цели и виды. 

10. Методология эмпирического уровня научного познания: 

эксперимент, его цели и виды. 

11. Методология эмпирического уровня научного познания: 

моделирование, его цели и виды. 

12. Методология теоретического уровня научного познания: 

общелогические методы. 

13. Методология теоретического уровня научного познания: 

общенаучные подходы. 

14. Методы оформления и представления результатов исследования. 

15. Динамика научного знания: становление научной теории. 

16. Динамика научного знания: проверка научной теории. 

Логика и 

методология 

научного познания 

Уметь - применять классификацию Практические задания: 
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научных законов; 

- пользоваться основными 

методами эпистемологии; 

- определять сущность 

формирования научных 

понятий; 

- пользоваться основными 

компонентами универсальных 

научных законов; 

- определять сущность 

проблемы совместимости 

научных теорий; 

- пользоваться сутью теории 

И. Лакатоса о научно-

исследовательской программе 

1. Когда и почему была поставлена проблема демаркации знания? Кем 

она была сформулирована? 

2. В чем состоит проблема научного метода? Когда и в связи с чем она 

возникла? 

3. В чем выражается универсальность научного закона? 

4. Как Р.Декарт формулирует правила научного анализа? Актуальны ли 

они для современной науки? 

5. Раскройте сущность логико-методологических требований к научной 

гипотезе. 

6. Приведите примеры научных гипотез, опираясь на историю 

конкретных наук. 

7. Каковы способы проверки и принятия гипотез? 

8. Каковы, по мнению И. Лакатоса, взаимоотношения конкурирующих 

научно-исследовательских программ? 

9. Как современная методология науки характеризует соотношение 

эмпирического и теоретического уровней научного познания? 

10. Каковы особенности научного эксперимента в зависимости от 

специфики объекта исследования? Приведите примеры. 

11. Каковы причины ограничений метода моделирования? 

12. Приведите примеры применения аксиоматического метода. Каковы 

его ограничения? 

13. Является ли гипотетико-дедуктивный метод универсальной 

моделью научного познания? Приведите точки зрения различных 

авторов и свою собственную. 

14. Почему не существует индуктивного метода научного познания? 

15. Охарактеризуйте на примере конкретной области науки применение 

исторического подхода. 

16. Охарактеризуйте сущность системного подхода и причины его 

широкого распространения. 
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17. Почему синергетический подход получил всеобщее применение в 

науке? 

Владеть - анализа научной проблемы в 

профессиональной 

деятельности; 

- определения научной 

гипотезы в профессиональной 

деятельности; 

- определения характеристик 

научных законов в 

профессиональной 

деятельности; 

- определения научного факта 

в профессиональной 

деятельности; 

- использования знаний о 

функционировании научно-

исследовательских программ; 

- логического метода, 

включающего в себя средства 

и способы логического 

изучения и объяснения мира и 

основанного на формах 

мышления и законах 

формальной логики. 

Комплексное задание: 

1. Составьте и продемонстрируйте защиту какой-либо части 

результатов собственного исследования (обязательно выделение 

проблемы, гипотезы, факта). 

2. На примерах покажите проблемы принятия научных теорий. 

Знать - современные парадигмы в 

предметной области науки 

Теоретические вопросы: 

1. Основные методы философского и научного познания. 

2. Особенности методологии научного исследования. 

Практика по 

получению 

профессиональных 
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Уметь - самостоятельно 

формулировать конкретные 

исследовательские задачи и 

проводить углубленную их 

разработку 

Практические задания: 

1. Изучите алгоритм организации и проведения аналитических, 

исследовательских и проектных работ, результат оформите в виде 

презентации. 

2. Выявите и охарактеризуйте перспективные и актуальные 

направления в развитии российских и международных исследований в 

области науки и образования. 

3. Обоснуйте актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования. 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Владеть -навыками глубокого 

философского анализа 

различных исторических 

типов мировоззрения, 

использования различных 

философских методов для 

анализа тенденций развития 

мира в целом; 

- навыком научного познания с 

системным применением 

общенаучных 

(общелогических) методов; 

- способностью выявлять, 

анализировать и давать 

собственную интерпретацию 

философских проблем 

современности 

Комплексные задания: 

1. Определите новизну, цели и задачи собственного научно-

исследовательского проекта в контексте перспективных и актуальных 

направлений в развитии российских и международных исследований в 

области науки и образования. 

2. Подготовьте развернутое описание степени разработанности 

исследуемой научной проблемы, методологической базы научного 

исследования 

Знать - основные аспекты 

методологии научного 

исследования и специфику 

Теоретические вопросы: 

1. Что понимается под рабочим планом и программой проведения 

научных исследований?  

Научно-

исследовательская 

деятельность и 
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научного исследования; 2. Что такое научная новизна исследования?  

3. Что такое практическая значимость исследования?  

подготовка НКР 

Уметь - применять различные методы 

научного и философского 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- обосновать актуальность, 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

собственного исследования в 

области онтологии и теории 

познания, определять 

методологию исследования, 

уметь делать выводы из 

проведенного исследования и 

определять перспективы 

дальнейшей работы 

Практические задания: 

1. Какие способы сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации были использованы в работе? 

2. Проведите квалифицированный анализ и интерпретацию 

различных философских текстов по тематике НКР. 
 

Владеть - методами сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования; 

- навыками выбора методов и 

средств решения задач 

исследования 

Комплексные задания: 

1. Представьте гипотезу исследования и обоснуйте ее.  

2. Перечислите методические приемы, в результате чего научная 

гипотеза может стать теорией. 

Знать - различные методы 

философского исследования 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Понятие научного метода. 

2. Общенаучные методы и их применение. 

3. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 

Методологические 

основы научных 

исследований 
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4. Сущность, природа и специфика научного творчества. 

5. Понятия методологии и методики научного исследования. 

6. Методологическая культура ученого и источники ее формирования. 

7. Постановка целей и задач исследования. 

8. Объект и предмет научного исследования. 

9. Гипотеза и методика исследования. 

10. Критерии новизны научного исследования. 

11. Формулирование и обоснование результатов исследования.  

12. Требования к использованию литературы в исследовании.  

13. Особенности научного стиля речи.  

14. Правила оформления исследовательской работы.  

15. Формулирование положений, выносимых на защиту.  

16. Оформление научной статьи, автореферата и магистерской работы. 

 

Варианты тестовых заданий: 

1. Методы научной индукции были сформулированы 

1) Р. Декартом; 

2) Г. Гегелем; 

3) Ф. Бэконом; 

4) Г. Лейбнием. 

2. Принцип верификации как главный критерий научной 

обоснованности высказываний был сформулирован: 

1) сторонниками эмпиризма; 

2) представителями неопозитивизма; 

3) представителями постпозитивизма ; 

4) сторонниками кумулятивизма. 

3. Один из типов умозаключения и метод исследования, 

представляющий собой вывод общего положения о классе в целом на 

основе рассмотрения всех его элементов, называется: 
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1) дедукция; 

2) индукция; 

3) экстраполяция; 

4) аналогия. 

4. Кто из перечисленных ученых и философов является 

основоположником экспериментального естествознания в 

новоевропейской науке: 

а) И.Ньютон; 

б) Р.Декарт; 

в) Ф.Бэкон; 

г) Г.Галилей. 

5. Метод фальсификации для отделения научного знания от ненаучного 

предложил использовать: 

1) Б. Рассел; 

2) Р. Карнап; 

3) К. Поппер; 

4) И. Лакатос. 

6. Переход в познании от общего к частному и единичному, выведение 

частного и единичного из общего, называется: 

1) индукция; 

2) дедукция; 

3) аналогия; 

4) аргументация. 

7. Форма мышления, посредством которой из имеющегося знания 

выводится новое, называется: 

1) суждением; 

2) синтезом; 

3) умозаключением; 

4) выводом. 
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8. Образ ранее воспринятого предмета или явления, а также образ, 

созданный продуктивным воображением, называется: 

1) понятие; 

2) представление; 

3) восприятие; 

4) умозаключение. 

9. Положение, принимаемое в рамках какой-либо научной теории за 

первооснову логической дедукции и поэтому в данной теории 

играющее роль знания, принимаемого без доказательства, называется: 

1) аксиома; 

2) теорема; 

3) постулат; 

4) закон. 

10. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление 

о научном знании как о наивысшей культурной ценности и 

достаточном условии ориентации человека в мире, называется: 

1) провиденциализм; 

2) эмпиризм; 

3) сциентизм; 

4) антисциентизм. 

11. Научное допущение или предположение, истинностное значение 

которого неопределенно, называется: 

1) гипотезой; 

2) концепцией; 

3) теорией; 

4) аргументом. 

12. Формы осознания в понятиях существенных свойств и взаимосвязей 

называются: 

1) закономерностями; 
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2) категориями; 

3) законами логики; 

4) теориями. 

13. Какие способы научной деятельности относятся к теоретическим 

методам исследования: 

1) описание, 

2) классификация,  

3) идеализация, 

4) сравнение.  

14. Принцип верификации применяется для: 

а) выявления научного смысла высказываний;  

б) доказательства истинности научных теорий; 

в) опровержения ненаучных гипотез; 

г) уточнения смысла научных терминов. 

Уметь - использовать философские 

методы исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Практические задания: 

Подумайте и дайте развернутые ответы. Каждый ответ должен 

содержать примеры. 

1. Актуальность научного исследования. Необходима ли актуальность 

для фундаментального исследования? Опишите актуальность 

исследования последней Вашей научной работы (статьи, реферата и 

т.д.) 

2. Объект и предмет научного исследования. Каков практический и 

теоретический смысл различения объекта и предмета? 

3. Проблема и тема научного исследования. Целесообразно ли изменять 

тему по мере исследования?  

4. Формулировка цели научного исследования. Каково соотношение 

абстрактной и конкретной цели?  

5. Задачи научного исследования. Как они соотносятся с логикой 

исследования? 
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Задания для подготовки к зачету: 

1. На какие рубрики делится список источников и литературы в 

письменной работе? 

2. Назовите основные отличия различных систем оформления сносок в 

письменной работе. Какая из них Вам кажется более удобной. 

3. В чем основные отличия описания источников на электронных 

носителях и интернет? 

4. На какие рубрики делится список источников и литературы в 

письменной работе? 

5. Назовите основные отличия различных систем оформления сносок в 

письменной работе. Какая из них Вам кажется более удобной. 

6. В чем основные отличия описания источников на электронных 

носителях и интернет. 

7. Чем отличаются исследования в форме реферата, исследовательской 

и научно-исследовательской работы? 

8. Почему общенаучные методы имеют универсальный характер?  

9. Почему большинство общенаучных методов имеют парную связь? 

10. В чем отличия историко-генетического метода от 

идиографического?  

11. Разновидностью какого общенаучного метода является метод 

периодизации в истории философии? В чем состоит особенность 

ретроспективного метода, почему он так называется? 

Владеть - современными методами 

научного исследования в 

предметной сфере; 

- способами сбора, обработки 

и систематизации 

информации; 

Комплексное задание: 

Подготовиться к дискуссии по следующим вопросам: 

1. Понятие методологии научного исследования. Чем обусловлена роль 

методологии в научном исследовании?  

2. Понятие методики научного исследования. Имеет ли смысл 

различать методологию и методику?  
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- способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации; 

- навыками 

совершенствования и развития 

своего научного потенциала 

3. Функции методологии науки. Не ограничивают ли методология и 

методика творчество исследователя?  

4. Организация научно-юридического исследования. Как 

взаимосвязаны методология, методика и организация юридического 

исследования?  

5. Содержание и структура методологической культуры исследователя. 

Каковы наилучшие формы повышения методологической культуры 

исследователя и преподавателя? 

ПК-2 – способность реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе на иностранном языке), навыки научного 

редактирования 

Знать - правила реферирования и 

аннотирования научной 

литературы, их связь с 

этическими нормами 

деятельности современного 

ученого 

Теоретические вопросы: 

1. Специфика научного языка и научного стиля. 

2. Этика ученого в научно-исследовательском процессе. 

История и 

философия науки 

Уметь - применять на высоком 

уровне знания о правилах 

реферирования и 

аннотирования научной 

литературы, об основных 

этических нормах научной 

деятельности при написании 

реферата 

Практические задания: 

1. Каково Ваше отношение к принципу этической нейтральности 

науки? Ответ обоснуйте и подготовьте в виде статьи. 

2. Какие фундаментальные ценности направляют деятельность 

научного сообщества? 

Владеть - научного редактирования на 

высоком уровне в процессе 

написания реферата, научных 

тезисов и статей 

Комплексное задание: 

Подготовить оформленный по требованиям СМК организации реферат 

по дисциплине. 

Подготовить оформленную по требованиям рецензию на реферат по 

дисциплине. 
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Знать - основные приемы перевода 

употребительных 

фразеологических и 

аналитических 

словосочетаний, часто 

встречающиеся в письменной 

речи государственного и 

иностранного языка; 

- характерные особенности 

научно-публицистического, 

художественного и научно-

технического функциональных 

стилей, характерных для 

государственного и 

иностранного языка; 

- значения сокращений и 

условных обозначений, 

правильное прочтение 

Ответьте на следующие теоретические вопросы: 

1. В чем отличия научного стиля от публицистического? 

 

Иностранный язык 

Уметь понимать на слух 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь по 

специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и 

профессиональные знания; 

- составлять резюме, делать 

сообщения, доклады на 

иностранном языке; 

АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

Pointout the split infinitive; translate the sentences. 

1. To accurately divide a given distance into several equal parts dividers are 

used.  

2. Weights of sufficient amount to more than counterbalance this load must 

be used.  

3. Aero n nautical designers have concentrated on the aerodynamic design of 

aircraft and have given little consideration to its relationship to a first tie n 

design.  

4. To somewhat simplify the problem, one should suppose that one of the jo 

in this hinged.  
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- применять сокращения и 

условные обозначения, 

формулы, символы и т.п 

5. The continuous kiln is economical as the hot air from the firing zone is 

utilized to g rad u ally dry and bake the partially dried bricks p reparatory to 

final burning.  

6. Aircraft were then light in weight and extremely sensitive to cross winds 

on landing and take-off.  

7. The load is transmitted directly to the base p late which must be of 

sufficient thickness to safely resist the shear.  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Deutschland gehört zu den führenden Wirtschaftsnationen: Der aktuelle 

Exportweltmeister punktet mit der Grösse seines Sozialproduktes, mit 

Patentanmeldungen, als Hightech- und Forschungsstandort. Vor allem der 

Mittelstand sorgt für ein solides Rückgrat. Den Herausforderungen der 

Wiedervereinigung und der Globalisierung muss der Wirtschaftsriese aber 

auch mit neuen Rezepten begegnen: Wo liegen die Stärken der deutschen 

Wirtschaft, welche Branchen haben Zukunft, welche Reformen bringen 

wieder mehr Wachstum? Dies ist die Geschichte von einem Riesen. Er hat 

klein angefangen, ist ziemlich schnell gewachsen und wurde gross und 

kräftig. So kräftig, dass ihn mancher für unerschütterlich hielt. Doch mit den 

Jahren wurde der Riese etwas schwerfällig. Er musste sich gegen kleinere , 

aber flinkere Konkurrenten behaupten und geriet dabei in schweres Wetter. 

Bis er sich auf seine eigentliche Stärke bessan: die Kraft intelligent 

einzusetzen. Und immer darauf zu achten, dass Grosse allein keine Garantie 

fürs Überleben ist. 

Владеть - перевода терминологической 

лексики с иностранного языка 

на русский по своей 

специальности; 

- устной и письменной речи на 

иностранном языке, 

НЕМЕЦКИЙЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Представьте реферат по теме своей научной специальности. 
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позволяющими достаточно 

свободно общаться с 

носителями языка; 

- нормами орфографии, 

орфоэпии, лексики, 

грамматики и стилистики 

изучаемого языка; 

- детального понимания 

письменного сообщения, 

аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, научно-

популярные, научно-

технические; 

- научной, профессиональной, 

лингво-культурологической 

коммуникации с 

представителями инокультур с 

использованием языкового 

материала по избранной 

специальности. 

- создания точного, 

детального, хорошо 

выстроенного сообщение на 

сложные темы, демонстрируя 

владение моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его элементов 
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Знать - характерные особенности 

научно-публицистического, 

художественного и научно-

технического функциональных 

стилей, характерных для 

государственного и 

иностранного языка; 

- значения сокращений и 

условных обозначений, 

правильное прочтение 

3 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Соотнесите фразы и выражения для аннотирования и реферирования 

соответственно частям текста 

a) Заголовок статьи 

b) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

c) Главная идея статьи. 

d) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

e) Содержание статьи: факты, имена, цифры. 

f) Мнениеостатье 

1) The article is headlined…The headline of the article is…The title of the 

article(text) is 

2)The author of the article is…The author’s name is ...The article is written 

by…It was published in … (on the Internet).It is published (distributed, 

issued) in…It is a newspaper (scientific) article (published onMarch 10, 

2013 / in 2014) 

3)The main idea of the article is…The article is about…The article is 

devoted to…The article deals (is concerned) with…The article touches upon 

the issue of…The purpose of the article is to give the reader some 

information on…The aim ( intention, reason,) of this article is to show…The 

aim of the article is to provide the reader with some material on… 

4)The author starts by telling (the reader) that…The author analyses 

(explains, characterizes, estimates, interprets, investigates) …Some parts of 

the article deal with …The author points out… 

5) In conclusion the author writes (reports, states, stresses, thinks, notes, 

considers, believes, analyses, points out, says, describes) that… / draws 

reader’s attention to...The author comes to the conclusion that… 

6) The author (of the article) writes (reports, states, stresses, thinks, notes, 

considers, believes, analyses, points out, says, describes) that… / draws 

Профессионально-

ориентированный 

перевод 
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reader’s attention to...Much attention is given to…According to the 

article…The article goes on to say that…Itisreported (shown, stressed) that 

… 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Соотнесите фразы и выражения для аннотирования и реферирования 

соответственно частям текста 

a) Заголовок статьи 

b) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

c) Главная идея статьи. 

d) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

e) Содержание статьи: факты, имена, цифры. 

f) Мнениеостатье 

1)Der vorliegende Artikel gehört zum wissenschaftlichen 

(populärwissenschaftlichen) Styl. Der Artikel hat folgende Überschrift … 

Der Titel des Artikles lautet … Der Artikel ist … betitelt. 

2)Der Autor des Artikles ist … Der Text ist im Lehrbuch … (im Buch …, in 

der Zeitschrift …, in der Zeitung …) veröffentlicht. Das Lehrbuch … (das 

Buch …, die Zeitschrift …, die Zeitung …) ist vom Verlag … 2008 

herausgegeben. 

3) Der Hauptgedanke des Artikles ist …  Die Hauptidee des Artikles ist … 

Der Artikel ist der Frage … gewidmet. Das Ziel des Artikels ist den Leser 

mit den Problemen … bekannt zu machen. 

4)Im Artikel werden folgende Fragen dargelegt … 

5)Daraus folgt … Laut dem Inhalt des Textes dürfen wir zusammenfassen, 

dass Der Artikel enthält wertvolle Information über … und lässt den Leser 

mehr Aufmerksamkeit dem beschriebenen Problem (den beschriebenen 

Tatsachen) schenken 

Уметь - составлять резюме, делать 

сообщения, доклады на 
3 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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иностранном языке; 

- применять сокращения и 

условные обозначения, 

формулы, символы и т.п. 

На основе текста составьте двуязычный терминологический 

словарь 

HONDA ANNOUNCES NEW CIVIC TYPE R 

14 September 2006 – Honda Motor Europe Ltd today announced the 

eagerly awaited new Civic Type R, the successor   to a model whose unique 

blend   of   affordability, exhilarating driving characteristics  and  everyday 

usability   resulted   in  sales   that exceeded all expectations.  

 Given the outstanding performance credentials of its predecessor, 

Honda saw little purpose in increasing engine output. The new Type R 

therefore continues to be powered by    a  naturally-aspirated    2.0  litre  

DOHC     i-VTEC     engine   with   similar   output,  but reworked for 

greater refinement and responsiveness thanks to a new balancer shaft and a 

drive-by-wire throttle. The 201 PS maximum power output is now reached at 

8,000 rpm (previously 200 PS at 7,400 rpm). VTEC variable valve timing 

and VTC variable inlet camshaft technology continue to underpin the engine 

architecture. Its exhilarating, high revving nature is retained, but the switch 

to high lift, long duration valve timing now takes place at a lower 5,200 rpm, 

and continues all the way to the 8,000 rpm red line. There is a new i-VTEC 

indicator just to the right of the digital speedometer which is illuminated 

within this rev range. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

На основе текста составьте двуязычный терминологический 

словарь 

ERRUNGENSCHAFTEN DER TECHNIK 

Unter „Schall“ versteht man mechanische Schwingungen in Festkörpern, 

Flüssigkeiten und Gasen (insbesondere Luft) in dem vom Menschen 

hörbaren Frequenzbereich von 16 bis 16000 Hertz (das heißt Schwingungen 

pro Sekunden). Was über 16000 oder auch 20000 Hertz liegt, bezeichnet 

man als Ultraschall. Mit der Definition von Schall und Ultraschall, die auf 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

den Menschen bezogen ist, wären manche Tiere nicht einverstanden, unter 

anderem Hunde, Katze, Delphine und Fledermäuse. Sie hören bis weit in 

unseren Ultraschallbereich hinein. Fledermäuse navigieren und jagen in 

absoluter Dunkelheit, ohne ja anzustoßen: Sie verfügen über eine Art 

akustischen Radar, dessen obere Frequenzgrenze bei 100000 Hertz liegt. Die 

Entwicklung der Ultraschalltechnik wurde durch den Zweiten Weltkrieg 

stark beschleunigt, denn Schiffe und Unterseeboote mussten feindliche 

Unterseeboote orten und unter sich kommunizieren können. Für die 

Erzeugung und den Empfang von Ultraschallwellen erwiesen sich 

piezoelektrische Materialien wie Bariumtitanat oder Bleizirkonat als ideal. 

Sie setzen elektronische Signale mit hohem Wirkungsgrad in mechanische 

Schwingungen derselben Frequenz um – und umgekehrt. Die Anwendungen 

des Ultraschalls in der Technik sind sehr zahlreich. Mit Ultraschall kann 

man schweißen, bohren, polieren, läppen, reinigen, zerstäuben, dispergieren, 

entkeimen sowie Einschlüsse und Risse in Werkstoffen nachweisen. Auch in 

der Medizin gibt es viele nicht mehr wegzudenkende Anwendungen des 

Ultraschalls. Jedermann hat schon mit dem Ultraschallgerät der 

Zahnsanierung Bekanntschaft gemacht. Es ist nicht besonders angenehm, 

aber viel rascher und gründlicher als die manuelle Entfernung von Zahnstein. 

Nach Knochenbrüchen und Verrenkungen wirkt die Ultraschalltherapie 

schmerzlindernd und muskelrelaxierend. Bei der Operation des grauen Stars 

wird die trüb gewordene natürliche Augenlinse mit Ultraschall verflüssigt 

und abgesaugt, bevor man eine Kunststofflinse einsetzt. Mit fokussiertem 

Ultraschall gelingt es, Nieren- und Blasensteine so weit zu zertrümmern, 

dass sie auf natürliche Weise ausgeschieden werden. Spektakulär sind die 

bildgebenden Verfahren der Sonographie. Sie verwenden Ultraschall mit 

einer Frequenz von 2 bis 20 Mill. Hertz. Mit den dazu entwickelten Geräten 

kann der Arzt auf nichtinvasive Weise praktisch überall in den Körper 

«hineinsehen». Nach umfassender, in Echtzeit erfolgender 
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Computerverarbeitung von Intensität und Laufzeit des reflektierten Signals 

erhält man auf dem Bildschirm eine zweidimensionale Darstellung (ein 

Schnittbild) des untersuchten Körperteils. 

Владеть - перевода терминологической 

лексики с иностранного языка 

на русский по своей 

специальности; 

- устной и письменной речи на 

иностранном языке, 

позволяющими достаточно 

свободно общаться с 

носителями языка; 

- нормами орфографии, 

орфоэпии, лексики, 

грамматики и стилистики 

изучаемого языка; 

- детального понимания 

письменного сообщения, 

аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, научно-

популярные, научно-

технические; 

- научной, профессиональной, 

лингво-культурологической 

коммуникации с 

представителями инокультур с 

использованием языкового 

материала по избранной 

3 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Напишите аннотацию к тексту фразы и выражения для 

аннотирования 

The difference between science, engineering and technology is not 

always clear. 

Science is the study of phenomena. Its aim is to discover relations 

among elements of the phenomenal world by applying different scientific 

methods, while technologies are not always products of science, because 

they have to satisfy requirements of society such as usability and safety. 

Engineering is the process of designing and making tools and 

systems to exploit 

natural phenomena for practical human means, often (but not always) 

using results and techniques from science. To achieve some practical result, 

technology may touch on many fields of knowledge, for example, scientific, 

engineering, mathematical, linguistic, and historical knowledge. 

Technology is often a consequence of science and engineering — 

although technologyas a human activity precedes the two fields. For 

example, science might study theflow of electrons in electrical conductors, 

by using already-existing tools and knowledge. 

This new-found knowledge may then be used by engineers to create 

new tools and machines, such as semiconductors, computers, and other 

forms of advanced technology. In this sense, scientists and engineers may 

both be considered technologists; the three fields are often considered as one 

for the purposes of research and reference. The exact relations between 

science and technology in particular have been debated by scientists, 
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специальности. 

- создания точного, 

детального, хорошо 

выстроенного сообщение на 

сложные темы, демонстрируя 

владение моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его элементов. 

historians, and policymakers in the late 20th century. Before World War II, 

for example, in the United States it was widely considered that technology 

was simply "applied science" and to fund basic science was to reap 

technological results in due time. The support of this philosophy could be 

found in the USA postwar treaty on science policy: Science-The Endless 

Frontier: "New products, new industries require continuous additions to 

knowledge of the laws of nature... This essential new knowledge can be 

obtained only through basic scientific research." In the late-1960s, however, 

this view came under direct attack, because most analysts denied the model 

that technology simply is a result of scientific research. 

НЕМЕЦИЙ ЯЗЫК 

Напишите аннотацию к тексту фразы и выражения для 

аннотирования 

Vor 50 Jahren war Technik, wie wir sie heute in unserem alltäglichen 

Leben haben, kaum denkbar. Für uns ist sie allerdings zur Normalität 

geworden. Die ersten technischen Erfindungen, die das Leben zu dem 

gemacht haben, was es heute ist, sind unter anderem der Otto-Motor, 

Lampen, oder auch das Telefon. 

Die Entwicklung der Technik ist allerdings exponentiell. Hat man 

sich in den Anfangsjahren über einige Neuheiten in jedem Jahrzehnt gefreut, 

so gibt es mittlerweile fast wöchentlich neue technische Errungenschaften. 

Die Haare müssen nicht mehr in der Luft trocknen, sondern werden mit 

teurem Föhn gestylt. Das Essen wird nicht mehr über dem Feuer erwärmt, 

sondern auf hochmodernen Induktionsherden, die nicht einmal mehr heiß 

werden, um Wasser zum Kochen zu bringen. 

Der womöglich wichtigste Bereich der modernen Technik, ist die 

Informationstechnologie. In fast jedem Haushalt gibt es einen Fernseher, der 

einige Stunden am Tag läuft. Ein PC oder Laptop darf nicht fehlen und auch 

das Smartphone ist der ständige Begleiter der meisten Menschen. Und die 
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Smartphone sind mittlerweile wahre Alleskönner. 

Anrufen ist heutzutage nur noch eine nebensächliche Aufgabe von 

Mobiltelefonen, zu denen auch Smartphone zählen. SMS-Nachrichten 

versenden geht natürlich auch, viel häufiger werden aber Whatsapp 

Nachrichten per Internet geschickt. Neben der Kommunikation kann das 

Gerät aber auch einiges im Bereich der Organisation. Ein Kalender 

organisiert alle Termine und erinnert an wichtige Ereignisse und Geburtstag. 

Word-Dokumente können auf dem Smartphone überarbeitet werden. Ein 

Telefonbuch mit vielen detaillierten Angaben kann angelegt werden. 

Auch in der Freizeitgestaltung kann ein Smartphone helfen. Neben dem 

aktuellen Kino- Plan können auch Apps installiert werden. Poker-Apps sind 

derzeit bei den Nutzern sehr beliebt. Auch Anwendungen wie YouTube 

fehlen auf kaum einem Smartphone. Dort kann man sich nicht nur die 

aktuellsten Videos ansehen, sondern auch Musik hören. Die technische 

Entwicklung schreitet sehr schnell voran und bringt immer neue 

Überraschungen hervor. Die Branche wird für die Nutzer garantiert nie 

langweilig. 

Знать - теоретические основы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

Теоретические вопросы: 

1. Оформление отчетов по ГОСТ. 

2. Оформление отчета по практике в соответствии с принятыми 

стандартами организации. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
Уметь - проводить сбор, анализ и 

систематизацию материала в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности 

- организовывать, 

планировать, вести 

профессиональную 

Практические вопросы (вопросы для собеседования): 

1. Какова специфика Вашего научного исследования? 

2. Какие умения и навыки Вы приобрели за период прохождения 

практики? 

3. Изменились ли Ваши взгляды на избранную вами профессию за 

период прохождения практики? 

4. Каковы Ваши предложения по улучшению организации практики? 
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Владеть - навыками разностороннего 

анализа ведущих философских 

концепций; 

- навыками организации, 

планирования и ведения 

научной деятельности 

Комплексные задания: 

1. Подготовить письменный отчет по результатам прохождения 

практики согласно графику индивидуального плана. 

Знать - правила оформления 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности и НКР 

Теоретические вопросы: 

1. Правила оформления НКР по требованиям ВАК. 

2. Правила и особенности оформления научных статей. 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

Уметь - проводить обзоры 

публикаций по теме 

исследования, обрабатывать 

полученные результаты, вести 

библиографическую работу с 

привлечением современных 

технологий 

Практические вопросы (вопросы для собеседования): 

1. Какие Вы знаете виды научно-исследовательской деятельности в 

высшем учебном заведении? 

2. Как Вы организовывали свою самостоятельную научно-

исследовательскую работу? С какими трудностями Вам пришлось 

столкнуться? 

3. В каком научном журнале Вы опубликовали свою (и) научные 

работы? 

4. Чем был обусловлен выбор научного журнала (ов)? 

Владеть - навыками подготовки 

научных публикаций; 

- технологиями 

документационного 

обеспечения научной 

деятельности 

Комплексное задание: 

1. Подготовить и опубликовать научную статью по теме исследования.  

2. Подготовить письменный отчет по результатам НИД. 

3. Подготовить текст НКР в соответствии с нормами и правилами 

оформления. 

Знать - методы ведения деловой и 

научной коммуникации 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Классические и инновационные методы и технологии научной 

коммуникации.  

Основы деловой 

научной 

коммуникации 
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2. Специфика научной коммуникации. 

3. Особенности современного научного пространства России и мира. 

4. Роль и динамика развития современных методов научной 

коммуникации в ВУЗах. 

5. Особенности публичных выступлений в научной среде. Научные 

мероприятия. 

6. Структура и содержание научного доклада. 

7. Лексические и морфологические и особенности научного стиля речи. 

8. Структура и стилистические особенности представления результатов 

научных исследований. 

9. Риторика и композиция научного текста. 

10. Методология академического письма: основные принципы и 

подходы. 

11. Научные публикации. Виды, структура и особенности оформления. 

12. Особенности научных статей, предназначенных для публикации в 

зарубежных научных изданиях. 

13. Особенности научного текста: цитирование, ссылки на 

литературные источники. Особенности составления 

библиографического списка.  

14. Государственные стандарты в области составления и оформления 

научных текстов.  

15. Основные характеристики научной полемики. Принципы и правила 

научной полемики. 

16. Виды аргументов, применяемых в рамках научной дискуссии и 

научного спора.  

17. Научная дискуссия как метод разрешения спорных проблем. 

Правила ведения научной дискуссии. 

18. Научный спор: цели и подходы. Принципы ведения научного спора. 

Техники убеждения. 
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19. Этика научной коммуникации. Нравственные основы научной 

коммуникации. 

20. Правила делового этикета в научной коммуникации. 

21. Ключевые принципы международной научной коммуникации. 

Уметь - применять знания об 

основных видах деловых и 

научных коммуникаций в 

профессиональной сфере;  

- реферировать и аннотировать 

научную литературу 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему знание основ деловой научной коммуникации необходимо 

для успешной профессиональной деятельности? 

2. Какова специфика научных коммуникации? 

3. Каковы основные формы научных коммуникаций? 

4. Что такое «научно-техническая информация»? 

5. Что представляет собой научное сообщество? 

 

Практическое задание: 

Подготовьте аннотированный список литературы по теме своего 

диссертационного исследования. 

Владеть - навыками реализации знаний 

об основных видах деловых и 

научных коммуникаций, их 

значении в профессиональной 

деятельности; 

- навыками научного 

редактирования литературы 

Тематика письменных индивидуальных заданий (эссе): 

1. Роль виртуальных коммуникаций в развитии науки. 

2. Информационные системы коммуникаций в современном мире. 

3. Интернет-совещания, -конфереции и т.д. и их роль в научных 

коммуникациях. 

 

Комплексное задание: 

Составьте и отредактируйте методические указания для 

самостоятельной работы аспирантов по изучаемой дисциплине  по 

требованиям СМК Издание научной и учебной литературы. 

ПК-3 – умение пользоваться в процессе педагогической деятельности знаниями в области онтологии и теории познания, истории 

философии 

Знать - содержание онтологии и 

теории познания в контексте 

Тестовое задание: 

1. Принцип тождества бытия и мышления (в радикальной версии) 

Онтология и теория 

познания 
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концептуального 

многообразия 

отстаивал: 

1) Гераклит; 

2) Парменид; 

3) Платон; 

4) Аристотель; 

5) Декарт; 

6) Кант; 

7) Гегель; 

8) Хайдеггер; 

9) Витгенштейн; 

10 )Деррида. 

2. В своей фундаментальной онтологии Хайдеггер различил: 

1) реальность и действительность; 

2) сущность и существование; 

3) вещь и предмет; 

4) бытие и сущее. 

3. Принцип онтологической относительности отстаивал ____ (назовите 

автора). 

4. Непричинную детерминацию обеспечивает: 

1) материя; 

2) форма; 

3) действие; 

4) цель. 

5. Куча песка – пример системы: 

1) механической; 

2) суммативной; 

3) органической; 

4) антропогенной. 

6. Диалектика основана на принципе: 
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1) противоречия; 2) развития; 3) движения; 4) изменения. 

7. Антропный принцип связывает с устройством мир: 

1) представления человека; 

2) природу человека; 

3) сущность человека; 

4) строение человека. 

8. Психофизическая проблема – это проблема соотношения: 

1) психологии и физиологии; 

2) психики и физики; 

3) души и природы; 

4) сознания и тела. 

9. Установите соответствия между разделом философского знания и 

объектом философского знания: 

1) онтология связь, изменчивость, противоречивость всех явлений; 

2) гносеология бытие, его атрибуты и формы; 

3) философская антропология знание, познание; 

4) социальная философия человек; 

5) диалектика общество. 

10. Отметьте (подчеркиванием) характеристики философского знания 

из приведенного перечня: 

1) мировоззренческий характер; 

2) абсолютная достоверность; 3) плюралистичность;  

4) эссенциальность; 5) эмпирическая проверяемость;  

6) незавершенность. 

Уметь - использовать знания в 

области онтологии и теории 

познания для проектирования 

и осуществления 

педагогической деятельности 

Практическое задание: 

Разработайте материал по одной из тем курса «Онтология и теория 

познания» для лекционного занятия. Подготовьте презентацию, ФОСы, 

рекомендации для проведения занятий и указания для выполнения 

самостоятельной работы. 
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Владеть - навыками логичного и 

аргументированного 

изложения материала в 

области онтологии и теории 

познания, истории философии 

и др. 

Комплексное задание: 

Подготовить материал для проведения деловой игры по философским 

дисциплинам опираясь на принципы: 

1) Принцип диалогики – опирается на маевтику (метод Сократа) и 

предполагает активизацию мыслительного процесса, стимулирование 

его развития с помощью особым образом организованной беседы. 

Философская беседа строится по принципу равноправия собеседников 

(учителя-ученика); 

2) Опора на первоисточники – позволяет познакомить обучающихся с 

лучшими образцами философствования, но в то же время, они 

используются как вспомогательный материал, информация к 

размышлению, над проблемой, требующей самостоятельного 

творческого осмысления; 

3) Принцип творческого решения задач – реализуется через методику 

построения учебных заданий, выполнение которых требует не 

демонстрации эрудиции, а самостоятельного анализа, собственного 

понимания проблемы. 

Знать - основные проблемы и 

основные исторические типы 

философствования; 

- ключевые философские 

понятия и категории; 

- традиционные и 

современные течения в 

онтологии; 

- основные онтологические 

проблемы и пути их решения 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Понятие субстанции в онтологических системах.  

2. Категории «абсолютное», «относительное», «всеобщее», 

«единичное», «сущность» и «явление» для решения вопроса о 

соотношении субстанции и форм ее проявления. 

3. Материалистический субстанциализм.  

4. Идеалистический субстанциализм.  

5. Креационистские варианты онтологии.  

6. Персоналистский субстанциализм.  

7. Кризис онтологизма и антисубстанциалистские модели философии. 

8. Онтологические модели в современной философии.  

9. Диалектико-материалистическая модель онтологии. 

Основные 

онтологические 

модели 
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10. Проблема типологизации онтологических моделей. 

Уметь - выделять категории 

онтологии;  

- обсуждать 

мировоззренческие и 

методологические функции 

научной онтологии; 

- раскрывать смысл 

выдвигаемых идей; 

представлять рассматриваемые 

философские проблемы в 

развитии и использовать 

категории философской 

онтологии; 

- формировать собственную 

позицию по различным 

онтологическим проблемам 

Практические задания: 

1. Проанализируйте основные определения онтологии: 

1) Какому древнему философу принадлежит высказывание: «бытие 

есть, а небытия нет»? Объясните его смысл. Какими качествами 

обладает такое бытие? 

2) «Язык — дом бытия». Кто из современных западных философов 

высказал эту мысль? Поясните связь между словом, мыслью и бытием. 

3) Что является противоположностью категории бытия в философии? 

Приведите примеры из истории философии. 

4) Можно ли отождествить категории бытия и материи, бытия и 

мышления? Какие философские позиции в итоге могут получиться? 

2. Какое место в системе знаний отводит Л. Витгенштейн (австрийский 

философ XX в.) философии, и как он определяет ее предназначение? 

а) «Работа в философии — это в значительной мере работа над самим 

собой. Над собственной точкой зрения, над способом видения 

предметов (и над тем, что человеку от них требуется). 

Философ легко попадает в положение неумелого руководителя, 

который, вместо того, чтобы заниматься собственным делом и лишь 

присматривать за тем, правильно ли выполняют свое дело его 

подчиненные, отнимает у них работу. И потому каждый день он 

перегружен чужой работой, подчиненные же, взирая на это, 

подвергают его критике». 

б) «Философия не является одной из наук (слово «философия» должно 

обозначать нечто стоящее под или над, но не рядом с науками). Цель 

философии — логическое пояснение мыслей». 

в) «Философия не учение, а деятельность. Философская работа, по 

существу, состоит из разъяснений. Результат философии – не 

«философские предположения», а достигнутая ясность предположений. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия призвана 

делать ясными и отчетливыми». 

3. Дайте определения следующим понятиям: «вещь», «свойство», 

«отношение», «процесс», «состояние». 

4. Опишите основные натурфилософские модели. 

5. Дайте определения следующим понятиям: «Абсолют-творец», 

«тварный мир». 

6. Опишите основные теистические модели. 

7. Какие антропологические константы в поисках разумной основы 

бытия можно назвать. 

8. Как Гегель обосновывает, что сущность духа – свобода? Как Гегель 

трактует познание? 

9. Охарактеризуйте уровневую онтологию Шелера и ее отношение к 

дуализму. 

10. Опишите основные экзистенциально-антропологические модели. 

11. Опишите основные феноменолого-герменевтические модели. 

12. Дайте определения следующим понятиям: «событие», 

«индивидуальность», «жизнь». 

Владеть - навыками работы с 

лекционным материалом, 

учебниками и 

первоисточниками 

Задания на решение задач из профессиональной области: 

1. Прочитайте работу Шеллинга Система трансцендентального 

идеализма.1800. //Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения в 2 т. Т. 1.– М.: Мысль, 

1987.– 637 с.– (Филос. Наследие. Т.102) 

(http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000398/st000.shtml) 

выполните задания и подготовьте ответы на вопросы: 

Задания: 

1. Постройте трансцендентальную онтологическую модель. 

2. Воспроизведите диалектику Я и природы в концепции Шеллинга. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему подобные онтологические модели называют 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000398/st000.shtml
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трансцендентальными? 

2. Чем концепция Шеллинга принципиально отлична от онтологии 

Канта и Фихте? 

3. Что такое трансцендентальный субъект в онтологической модели? 

4. Как объективный мир соотносится с представлениями в нас согласно 

этой онтологической модели?  

5. Почему субъективное есть единственное первичное основание 

всякой реальности? 

2. Прочитайте работу Ф. Аквинского (https://www.libfox.ru/618860-11-

foma-akvinskiy-summa-teologii-tom-i.html#book/) выполните задания и 

подготовьте ответы на вопросы: 

Задания: 

1. Постройте реалистическую онтологическую модель. Докажите ее 

религиозный характер. 

2. Определите подобие данной онтологической модели Аристотеля и 

покажите отличия от онтологии Платона. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как понимается в данной онтологической модели соотношение 

простого и сложного, единого и множественного?  

2. Как соотносится сущность и существование? Почему Бог есть 

простая вещь? 

3. Как соотносятся вера и разум? Разум и воля? 

4. Что такое субстанциальные и акциденциальные причины? 

5. Как соотносятся Бог и основные онтологические категории: 

«субстанция», «бытие»? 

Знать - основные определения и 

понятия онтологии; 

- определение и суть понятий 

«бытие», «сущность», 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Специфика проблемы бытия. 

2. Философское и научное изучение наиболее общих закономерностей 

бытия. 

Онтология 

https://www.libfox.ru/618860-11-foma-akvinskiy-summa-teologii-tom-i.html#book/
https://www.libfox.ru/618860-11-foma-akvinskiy-summa-teologii-tom-i.html#book/
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«существование»; 

- уровни и типы бытия; 

- структурные характеристики 

мировоззренческих и 

методологических функций 

научной онтологии 

3. Проблема тождества бытия и мышления. 

4. Различные варианты решения проблемы «сознание-тело».  

5. Понимание бытия мыслителями  различных эпох.  

6. Типы и формы бытия.   

7. Понятие движения. Типы движения.  

8. Понятие развития. Разновидности и характеристики развития. 

9. Понимание субстанции мыслителями различных эпох. 

10. Понятие диалектики. Принципы диалектики. 

11. Различие диалектического и метафизического методов познания.  

12. Принцип детерминизма. Два основных этапа детерминизма. 

13. Индетерминизм. Два вида индетерминизма. 

14. Непричинные виды детерминации.  

15. Определения понятий «пространство» и «время» с точки зрения 

современной физики.  

16. Особенности биологического пространства-времени. 

17. Социальное пространство и время, его отличие от биологического 

пространства и времени. 

18. Характеристики психологического пространства и времени. 

19. Суть субстанциальной концепции пространства и времени в 

философии Демокрита. 

20. Реляционная концепция пространства и времени. Ее истоки в 

философии Аристотеля и ее продолжение в философии Г.Лейбница. 

21. Современное понимание пространства и времени.  

22. Гипотезы развития Вселенной. 

23. Статическая и динамическая концепции времени. Обратимость и 

необратимость времени. 

24. Проблема единства мира в философии. 

25. Различные модели единства мира.  

26. Системный подход в философии и науке. Принципы системного 
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подхода. 

27. Бытие как единство объективной, субъективной и виртуальной 

реальности. 

 

Варианты тестовых заданий: 

1.  Основа бытия, существующая сама по себе независимо ни от 

чего другого: 

а) субстанция; 

б) сознание; 

в) интенция; 

г) атрибут. 

2.   Равноправие материального и духовного первоначал бытия 

провозглашает: 

а) дуализм; 

б) монизм; 

в) скептицизм; 

г) релятивизм. 

3. Существование множества исходных оснований и начал бытия 

утверждает:  

а) плюрализм; 

б) эмпиризм; 

в) релятивизм; 

г) агностицизм. 

4. Утверждение, соответствующее метафизическому пониманию 

материи:  

а) материя вечна, несотворенна и неуничтожима; 

б) материя тождественна веществу; 

в) материя создана Богом; 

г) материя в своей основе состоит из идеальных форм. 
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5. Атомистическую гипотезу строения материи впервые выдвинул:  

а) Августин; 

б) Спиноза; 

в) Демокрит; 

г) К. Маркс. 

6. Материя есть первоисточник бытия, утверждает:  

а) материализм; 

б) идеализм; 

в) интуитивизм; 

г) иррационализм. 

7. «Философская категория для обозначения объективной реальности, 

которая дана человеку в его ощущениях» есть:  

а) материя; 

б) явление; 

в) мера; 

г) качество. 

8. В марксизме материя трактуется как  

а) единство энергии и сознания; 

б) вещество; 

в) объективная реальность; 

г) энергия. 

9. Что из нижеперечисленного не относится к атрибутам материи: 

а) структурность; 

б) движение; 

в) отражение; 

г) стабильность. 

10. К идеальным явлениям относится:  

а) свет; 

б) всемирное тяготение; 
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в) совесть; 

г) время. 

11. Неотъемлемое существенное свойство вещи, явления, объекта 

называется: 

а) акциденцией; 

б) атрибутом; 

в) качеством; 

г) апорией 

12. Способ существования материи: 

а) движение; 

б) поток сознания; 

в) небытие; 

г) неподвижность. 

13. К атрибутам материи не относится:  

а) структурность; 

б) движение; 

в) покой; 

г) отражение. 

14. Высшая форма движения материи – это:  

а) механическое движение;  

б) биологическое движение; 

в) социальное движение;  

г) физическое движение.  

15. Суть космогонической гипотезы «Большого взрыва» состоит в 

предположении о том, что:  

а) Вселенная погибнет в результате взрыва ядра Галактики; 

б) в центре Галактики происходят регулярные взрывы, изменяющие 

пространственно-временные характеристики Вселенной; 

в) Вселенная возникла в результате взрыва микроскопической частицы; 
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г) через несколько миллиардов лет Солнце взорвётся и уничтожит 

Землю. 

16. Последовательность состояний отражает категория: 

а) времени; 

б) пространства; 

в) материи; 

г) необходимости. 

17. Форма бытия материи, выражающая её протяженность, 

структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех 

материальных системах 

а) движение; 

б) время; 

в) пространство; 

г) качество.  

18. Субстанциальную концепцию пространства и времени защищал: 

а) Г.Лейбниц 

б) Лукреций Кар 

в) И.Ньютон 

г) А.Эйнштейн 

19. Сущность реляционной концепции пространства и времени 

заключается в том, что: 

а) время вечно, пространство бесконечно; 

б) время и пространство не зависят друг от друга; 

в) пространство и время зависят от материальных процессов; 

г) пространство и время иллюзорны, в действительности есть только 

неподвижная и неизменная субстанция. 

20. Какая концепция времени не допускает возможность создания 

«машины времени»: 

а) субстанциальная; 
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б) реляционная; 

в) статическая; 

г) динамическая. 

21. Важнейшее специфическое свойство биологического времени: 

а) обратимость; 

б) цикличность; 

в) двухмерность; 

г) антропность. 

22. Важнейшее специфическое свойство биологического пространства:  

а) амбивалентность; 

б) асимметричность; 

в) четырёхмерность; 

г) однородность. 

23. Совокупность естественных условий существования человека и 

общества: 

а) мир; 

б) практика; 

в) космогенез; 

г) природа. 

24. Какая из нижеперечисленных пар прилагательных не используется 

при философском анализе природы: 

а) органическая и неорганическая; 

б) искусственная и естественная; 

в) материальная и духовная; 

г) первозданная и рукотворная. 

25. Кто из названных учёных-философов впервые установил, что 

солнечная активность влияет на самочувствие людей:  

а) К.Э. Циолковский 

б) С.П. Королёв 
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в) В.И. Вернадский 

г) А.Л. Чижевский 

Уметь - характеризовать 

онтологические учения в 

историческом контексте;  

- анализировать роль и 

значение онтологии в жизни 

человека и общества; - 

анализировать онтологические 

проблемы, связанные с ролью 

философии в современном 

обществе 

Практические задания: 

Ответы необходимо аргументировать и показать знания 

первоисточников. 

1. Какие цели преследует онтология как раздел философии? 

2. Что такое «субстанция»? Почему поиск субстанции – это одна из 

самых фундаментальных проблем в философии? 

3. Почему практически в любом философском учении возникает 

«вопрос о бытии»? 

4. Какое свойство мира отмечали мыслители всех эпох при 

формировании понятия «бытие»? 

5. В чем состоит специфика различных типов бытия?  

6. Можно ли утверждать независимость существования бытия 

духовного от других типов бытия? 

7. Что понимается под материей разными философскими учениями? 

8. Что означает материальное единство мира? 

9. Каковы структурные уровни материи? 

10. Почему уже не противопоставляются поле и вещество?  

11. Обладают ли свойством реального бытия фантастические образы и 

галлюцинации? 

12. Существует ли развитие и как его понимать? 

13. Как вы понимаете высказывание Гераклита: «В ту же реку вступаем 

и не вступаем. Существуем и не существуем?». 

14. Сравните употребление понятия «диалектика» в античной, 

средневековой и современной философии. 

15. В чем разница между понятиями «детерминизм» и «каузальность»? 

16. Какие два типа детерминизма известны в истории науки и 

философии? 
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17. Сохраняется ли причина неизменной в процессе осуществления 

своего действия? 

18. На каком основании мы можем говорить о возможном, то есть о 

том, чего еще нет? 

19. Как отличить реальную возможность от формальной? 

20. Как соотносятся между собой причина и следствие во времени? 

21. Какие вы знаете непричинные виды детерминации? 

22. Встречаетесь ли вы с коррелятивными связями в изучаемых вами 

специальных науках? 

23. В чем несостоятельность кондиционализма? 

24. Пробуйте опровергнуть Ф.Аквинского: «Все, что движется, имеет 

причиной своего движения нечто иное.… Следовательно, необходимо 

дойти до некоторого перводвигателя – Бога». 

25. В чем особенность подхода к проблеме бытия в экзистенциализме? 

26. Как соотносятся «сущность» и «существование» в философии 

экзистенциализма? 

27. Каковы принципы синергетической картины мира? 

28. Как, на ваш взгляд, соотносятся современная научная, философская 

и религиозная картины мира? 

Владеть - способами концептуальной 

систематизации материала по 

конкретной онтологической 

проблеме и навыками 

передачи данного материала 

Комплексное задание: 

Подготовить эссе на тему: 

1. Бытие и небытие в философии даосизма. 

2. Учения о бытии в античной философии. 

3. Проблема множественности миров в науке и философии. 

4. Идея развития в многообразии философских традиций. 

5. Атомистические концепции в философии и естествознании. 

6. Синергетика и современные представления о пространстве и 

времени. 

7. Понятие бытия в экзистенциализме. 
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8. Русские философские традиции в осмыслении проблем бытия. 

9. Теория относительности и современная картина мира. 

10. Человек и виртуальная реальность. 

11. Синергетика и материальном единстве мира. 

Знать - основные определения и 

понятия гносеологии; 

- содержание современных 

отечественных и зарубежных 

дискуссий по проблемам 

эпистемологии 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Предмет эпистемологии. Основные понятия теории познания.  

2. Понятие познавательной позиции. Основные принципы теории 

познания.  

6. Научное познание и его особенности. Реализм, виды реализма.  

7. Наивный и научный реализм. Критический реализм.  

8. Конструктивизм как оппозиция эпистемологическому реализму.  

9. Феноменализм, конвенционализм, солипсизм как разновидности 

эпистемологии.  

10. Скептицизм, критицизм и агностицизм как направления в 

теории познания. 

11. Эпистемология как часть когнитивных наук.  

12. Общее понятие интеллекта. Человеческий интеллект и его 

отношение к функционированию искусственного интеллекта 

(кибернетических устройств). 

13. Проблема противостояния рационалистов и эмпиристов (а так 

же сенсуалистов) в эпистемологии эпохи Нового времени. Основные 

постулаты рационализма Р.Декарта, эмпиризма Ф.Бэкона, сенсуализма 

Д.Локка. 

14. Ограниченность созерцательного подхода к пониманию 

процесса познания.  

15. Обусловленность знаний уровнем и характером человеческой 

деятельности (теоретической или практической).  

16. Специфика объекта познания и самой гносеологии на каждом 

историческом этапе общественного развития.  

Общие вопросы 

теории познания 
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17. Деятельностный подход к пониманию процесса познания в 

рамках философских систем Г.Гегеля и К.Маркса.  

18. Вненаучное познание как самостоятельный способ освоения 

действительности.  

19. Философский анализ языка. Тесная связь познания  с языком. 

Язык как способ формирования и формулирования мысли.  

20. Классификация речевых действий.  Общение и коммуникация 

как ядро познания. Возникновение символических коммуникационных 

систем.  

21. Анализ логических аспектов мышления. Роль перцептивного 

мышления в процессе познания. 

22. Концепция личностного и коллективного знания.   

23. Традиции и новации в познании, новации и взаимодействие 

традиций.  

24. Этос познающего субъекта. Изменение облика естествознания в 

связи с его ориентацией на изучение «человекоразмерных» природных 

комплексов.  

25. Необходимость эстетической компоненты в современных 

естественных науках и науках о человеке.  

26. Понятие сознания. Сознание как функция высокоразвитого 

мозга, формировавшегося под влиянием труда и речи.  

27. Понятие бессознательного. Бессознательное как низший уровень 

психики.  

28. Категория истины как центральная в эпистемологии. Истина как 

универсалия культуры.   

29. Предметность и диалектичность истины. Философский подход к 

пониманию и интерпретации истины.  

30. Гносеологический подход к феномену истины. Проблема 

истины и заблуждения.  
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31. Процессуальность, динамичность, а не статичность истины. 

Аспекты динамичности истины: исторический, логический и 

экзистенциальный.  

32. Релятивизм как методологический принцип абсолютизации 

относительности и условности содержания познания. Степени 

правдоподобия.  

33. Принцип фальсифицируемости как ядро методологии теории 

познания К.Поппера.  

34. Введение понятия «ценности» в теорию познания. 

 

Варианты тестовых заданий: 

1. Известный ученый и философ античности Аристотель 

придерживался в своей работе метода: 

1) системного; 

2) аналитического; 

3) индуктивного; 

4) дедуктивного. 

2. В качестве высшего критерия истины в средние века принималась 

(принимался): 

1) знание; 

2) вера; 

3) опыт; 

4) здравый смысл. 

3. Метод эмпирической индукции разработал: 

1) Р. Декарт; 

2) Г. Гегель; 

3) Ф. Бэкон; 

4) Г. Лейбниц. 

4. Метод рациональной дедукции разработал: 
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1) Р. Декарт; 

2) Ф. Бэкон; 

3) Г. Гегель; 

4) Г. Лейбниц. 

5. Принцип верификации как главный критерий научной 

обоснованности высказываний сформулировал: 

1) Л. Витгенштейн; 

2) И. Лакатос; 

3) К. Поппер; 

4) Б. Рассел. 

6. Способ обоснования истинности суждения, системы суждений или 

теории с помощью логических умозаключений и практических средств 

(наблюдение, эксперимент и т.п.) называется: 

1) дедукция; 

2) доказательство; 

3) аргументация; 

4) рассуждение. 

7. Методологический принцип, в котором за основу познания берутся 

чувства и который стремится все знания вывести из деятельности 

органов чувств, ощущений, называется: 

1) эмпиризм; 

2) агностицизм; 

3) скептицизм; 

4) сенсуализм. 

8. Один из типов умозаключения и метод исследования, 

представляющий собой вывод общего положения о классе в целом на 

основе рассмотрения всех его элементов, называется: 

1) дедукция; 

2) индукция; 
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3) экстраполяция; 

4) аналогия. 

9. Принцип верифицируемости как главный критерий научной 

обоснованности высказываний сформулировал: 

1) Л. Витгенштейн; 

2) Б. Рассел; 

3) Р. Карнап; 

4) И. Лакатос. 

10. Структурный элемент работы, в котором определяется ее цель, 

задачи, исследованность проблемы, называется: 

1) заключение; 

2) основная часть; 

3) введение; 

4) оглавление. 

11. Познавательный процесс, который определяет количественное 

отношение измеряемой величины к другой, служащей эталоном, 

стандартом, называется: 

1) моделирование; 

2) сравнение; 

3) измерение; 

4) идеализация. 

12. Метод фальсификации для отделения научного знания от 

ненаучного предложил использовать: 

1) Б. Рассел; 

2) Р. Карнап; 

3) К. Поппер; 

4) И. Лакатос. 

13. Переход в познании от общего к частному и единичному, 

выведение частного и единичного из общего, называется: 
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1) индукция; 

2) дедукция; 

3) аналогия; 

4) аргументация. 

14. Умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий 

мысли различного содержания называется: 

1) суждением; 

2) синтезом; 

3) умозаключением; 

4) выводом. 

15. Психическая деятельность, состоящая в создании представлений и 

мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся 

человеком в действительности, называется: 

1) синтезом; 

2) мышлением; 

3) фантазией; 

4) анализом. 

16. Книга, содержащая перечень определений научных терминов, 

расположенных в алфавитном порядке, называется: 

1) брошюра; 

2) монография; 

3) диссертация; 

4) словарь. 

17. Социально обусловленная система знаков, служащая средством 

человеческого общения, мышления и выражения, называется: 

1) языком; 

2) речью; 

3) теорией; 

4) интерпретацией. 
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18. Образ ранее воспринятого предмета или явления, а также образ, 

созданный продуктивным воображением; форма чувственного 

отражения в виде наглядно-образного знания, называется: 

1) понятие; 

2) представление; 

3) восприятие; 

4) умозаключение. 

19. Небольшой по объему источник, содержащий популяризированный 

текст в адаптированном для понимания неспециалиста виде, 

называется: 

1) книга; 

2) брошюра; 

3) монография; 

4) словарь. 

20. Адекватное отражение объекта познающим субъектом, 

воспроизведение его так, как он существует сам по себе, вне и 

независимо от человека и его сознания, называется: 

1) знанием; 

2) интерпретацией; 

3) правдой; 

4) истиной. 

21. Чувственный образ внешних структурных характеристик предметов 

и процессов материального мира, непосредственно воздействующих на 

органы чувств, называется: 

1) ощущение; 

2) восприятие; 

3) представление; 

4) понятие. 

22. Антиисторический, недиалектический тип мышления, при котором 
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анализ и оценка теоретических и практических проблем и положений 

производится без учета конкретной реальности, условий места и 

времени, называется: 

1) софистика; 

2) релятивизм; 

3) эклектика; 

4) догматизм. 

23. Метод познания, при котором все вещи, их свойства и отношения, а 

также все формы их отражения в сознании человека рассматриваются 

во взаимной связи и развитии, называется: 

1) эклектика; 

2) диалектика; 

3) метафизика; 

4) софистика. 

24. Положение, принимаемое в рамках какой-либо научной теории за 

первооснову логической дедукции и поэтому в данной теории 

играющее роль знания, принимаемого без доказательства, называется: 

1) догмат; 

2) теорема; 

3) постулат; 

4) закон. 

25. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление 

о научном знании как о наивысшей культурной ценности и 

достаточном условии ориентации человека в мире, называется: 

1) провиденциализм; 

2) эмпиризм; 

3) сциентизм; 

4) антисциентизм. 

26. Научное допущение или предположение, истинное значение 
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которого неопределенно, называется: 

1) гипотезой; 

2) концепцией; 

3) теорией; 

4) аргументом. 

27. Формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения 

человека к миру, отражающие наиболее общие и существенные 

свойства, законы природы, общества и мышления, называются: 

1) закономерности; 

2) категории; 

3) законы логики; 

4) теории. 

28. Та часть объективной реальности, которая взаимодействует с 

человеком, социальным институтом, обществом в процессе познания, 

называется: 

1) предмет познания; 

2) субъект познания; 

3) объект познания; 

4) предмет практики. 

29. Предварительное и проблематичное суждение называется: 

1) предположение; 

2) мнение; 

3) домысел; 

4) взгляд. 

30. Теория истолкования, имеющая целью выявить смысл текста, 

исходя из его объективных (значение слов и их исторически 

обусловленные вариации) и субъективных (намерения авторов) 

оснований, называется: 

1) методология; 
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2) гносеология; 

3) герменевтика; 

4) пропедевтика. 

Уметь - корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать положения в 

области теории познания; 

- формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

общегносеологическим 

проблемам и проблемам 

научного познания при 

реализации педагогической 

деятельности; 

- использовать положения и 

категории философской 

гносеологии для анализа 

тенденций развития научного 

знания и оценивания 

содержания и методов 

решения проблем современной 

науки в процессе 

педагогической деятельности 

Практические задания:  

1. Что является предметом эпистемологии? 

2. Раскройте суть основных понятий теории познания.  

3. Каковы особенности познавательной позиции? 

4. В чем заключаются основные принципы теории познания? Какой из 

этих принципов, по вашему мнению, является наиболее значимым и 

почему? 

5. Дайте определение научного познания. Чем данный вид познания 

отличается от таких форм познания мира как мифология, философия? 

А в чем их сходство? 

4. Почему теория сенсуализма Д.Локка является примером «крайнего 

эмпиризма»? 

5. Охарактеризуйте минусы крайнего рационализма и крайнего 

эмпиризма (сенсуализма). 

6. Почему в современной эпистемологии не наблюдается явного 

противостояния эмпиристов и рационалистов? 

Владеть - навыками теоретико-

деятельностного подхода в 

познании и применения его в 

процессе педагогической 

деятельности; 

Комплексное задание: 

Подготовить эссе на тему: 

1. Место и роль эпистемологии в философии и науке. 

2. Эпистемология и проблемы когитогенеза.  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

- навыками использования в 

процессе педагогической 

деятельности 

социокультурных детерминант 

познания 

Знать - суть основных понятий 

эпистемологии: 

«познавательное отношение»; 

«субъект», «предмет», 

«объект»;  

- структуру и виды научного 

наблюдения; 

- суть проблемы научного 

факта в структуре научного 

познания; 

- содержание понятий 

«теоретическая нагруженность 

факта», «проблема», 

«проблемная ситуация»; 

- развернутое содержание 

понятия «жесткое ядро» 

научно-исследовательской 

программы; 

- о различии положительной и 

отрицательной эвристики в 

научно-исследовательских 

программах 

Тестовые задания: 

1. Известный ученый и философ античности Аристотель 

придерживался в своей работе метода: 

1) системного; 

2) аналитического; 

3) индуктивного; 

4) дедуктивного. 

2. В качестве высшего критерия истины в средние века принималась 

(принимался): 

1) знание; 

2) вера; 

3) опыт; 

4) здравый смысл. 

3. Метод эмпирической индукции разработал: 

1) Р. Декарт; 

2) Г. Гегель; 

3) Ф. Бэкон; 

4) Г. Лейбниц. 

4. Метод рациональной дедукции разработал: 

1) Р. Декарт; 

2) Ф. Бэкон; 

3) Г. Гегель; 

4) Г. Лейбниц. 

5. Принцип верификации как главный критерий научной 

Логика и 

методология 

научного познания 
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обоснованности высказываний сформулировал: 

1) Л. Витгенштейн; 

2) И. Лакатос; 

3) К. Поппер; 

4) Б. Рассел. 

6. Способ обоснования истинности суждения, системы суждений или 

теории с помощью логических умозаключений и практических средств 

(наблюдение, эксперимент и т.п.) называется: 

1) дедукция; 

2) доказательство; 

3) аргументация; 

4) рассуждение. 

7. Методологический принцип, в котором за основу познания берутся 

чувства и который стремится все знания вывести из деятельности 

органов чувств, ощущений, называется: 

1) эмпиризм; 

2) агностицизм; 

3) скептицизм; 

4) сенсуализм. 

8. Один из типов умозаключения и метод исследования, 

представляющий собой вывод общего положения о классе в целом на 

основе рассмотрения всех его элементов, называется: 

1) дедукция; 

2) индукция; 

3) экстраполяция; 

4) аналогия. 

9. Принцип верифицируемости как главный критерий научной 

обоснованности высказываний сформулировал: 

1) Л. Витгенштейн; 
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2) Б. Рассел; 

3) Р. Карнап; 

4) И. Лакатос. 

10. Структурный элемент работы, в котором определяется ее цель, 

задачи, исследованность проблемы, называется: 

1) заключение; 

2) основная часть; 

3) введение; 

4) оглавление. 

11. Познавательный процесс, который определяет количественное 

отношение измеряемой величины к другой, служащей эталоном, 

стандартом, называется: 

1) моделирование; 

2) сравнение; 

3) измерение; 

4) идеализация. 

12. Метод фальсификации для отделения научного знания от 

ненаучного предложил использовать: 

1) Б. Рассел; 

2) Р. Карнап; 

3) К. Поппер; 

4) И. Лакатос. 

13. Переход в познании от общего к частному и единичному, 

выведение частного и единичного из общего, называется: 

1) индукция; 

2) дедукция; 

3) аналогия; 

4) аргументация. 

14. Умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий 
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мысли различного содержания называется: 

1) суждением; 

2) синтезом; 

3) умозаключением; 

4) выводом. 

15. Психическая деятельность, состоящая в создании представлений и 

мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся 

человеком в действительности, называется: 

1) синтезом; 

2) мышлением; 

3) фантазией; 

4) анализом. 

16. Книга, содержащая перечень определений научных терминов, 

расположенных в алфавитном порядке, называется: 

1) брошюра; 

2) монография; 

3) диссертация; 

4) словарь. 

17. Социально обусловленная система знаков, служащая средством 

человеческого общения, мышления и выражения, называется: 

1) языком; 

2) речью; 

3) теорией; 

4) интерпретацией. 

18. Образ ранее воспринятого предмета или явления, а также образ, 

созданный продуктивным воображением; форма чувственного 

отражения в виде наглядно-образного знания, называется: 

1) понятие; 

2) представление; 
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3) восприятие; 

4) умозаключение. 

19. Небольшой по объему источник, содержащий популяризированный 

текст в адаптированном для понимания неспециалиста виде, 

называется: 

1) книга; 

2) брошюра; 

3) монография; 

4) словарь. 

20. Адекватное отражение объекта познающим субъектом, 

воспроизведение его так, как он существует сам по себе, вне и 

независимо от человека и его сознания, называется: 

1) знанием; 

2) интерпретацией; 

3) правдой; 

4) истиной. 

21. Чувственный образ внешних структурных характеристик предметов 

и процессов материального мира, непосредственно воздействующих на 

органы чувств, называется: 

1) ощущение; 

2) восприятие; 

3) представление; 

4) понятие. 

22. Антиисторический, недиалектический тип мышления, при котором 

анализ и оценка теоретических и практических проблем и положений 

производится без учета конкретной реальности, условий места и 

времени, называется: 

1) софистика; 

2) релятивизм; 
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3) эклектика; 

4) догматизм. 

23. Метод познания, при котором все вещи, их свойства и отношения, а 

также все формы их отражения в сознании человека рассматриваются 

во взаимной связи и развитии, называется: 

1) эклектика; 

2) диалектика; 

3) метафизика; 

4) софистика. 

24. Положение, принимаемое в рамках какой-либо научной теории за 

первооснову логической дедукции и поэтому в данной теории 

играющее роль знания, принимаемого без доказательства, называется: 

1) догмат; 

2) теорема; 

3) постулат; 

4) закон. 

25. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление 

о научном знании как о наивысшей культурной ценности и 

достаточном условии ориентации человека в мире, называется: 

1) провиденциализм; 

2) эмпиризм; 

3) сциентизм; 

4) антисциентизм. 

26. Научное допущение или предположение, истинное значение 

которого неопределенно, называется: 

1) гипотезой; 

2) концепцией; 

3) теорией; 

4) аргументом. 
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27. Формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения 

человека к миру, отражающие наиболее общие и существенные 

свойства, законы природы, общества и мышления, называются: 

1) закономерности; 

2) категории; 

3) законы логики; 

4) теории. 

28. Та часть объективной реальности, которая взаимодействует с 

человеком, социальным институтом, обществом в процессе познания, 

называется: 

1) предмет познания; 

2) субъект познания; 

3) объект познания; 

4) предмет практики. 

29. Предварительное и проблематичное суждение называется: 

1) предположение; 

2) мнение; 

3) домысел; 

4) взгляд. 

30. Теория истолкования, имеющая целью выявить смысл текста, 

исходя из его объективных (значение слов и их исторически 

обусловленные вариации) и субъективных (намерения авторов) 

оснований, называется: 

1) методология; 

2) гносеология; 

3) герменевтика; 

4) пропедевтика. 

Уметь - пользоваться в процессе 

педагогической деятельности 

Практические задания: 

1. Охарактеризуйте философские положения, на которых основывается 
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гносеологическими понятиями 

«скептицизм», «критицизм» и 

«агностицизм»; 

- объяснить в процессе 

педагогической деятельности 

роль методологизма и 

антиметодологизма; 

- пользоваться в процессе 

педагогической деятельности 

и уметь объяснить каковы 

свойства адекватно 

поставленной проблемы; 

- объяснить в процессе 

педагогической деятельности 

каковы этапы постановки 

проблемы; 

- пользоваться в процессе 

педагогической деятельности 

и уметь объяснить каковы, по 

мнению И. Лакатоса, 

взаимоотношения 

конкурирующих научно-

исследовательских программ; 

научная деятельность. 

2. Охарактеризуйте философские положения, на которых основывается 

педагогическая деятельность. 

 

Владеть - специальными 

герменевтическими методами 

и средствами обучения 

философским предметам 

Комплексное задание: 

Проанализируйте специальные герменевтические методы и 

«философские» средства обучения в сфере педагогической 

деятельности. 

Знать - теоретические и 

практические основы 

Теоретические вопросы: 

1. Общие принципы и закономерности в построении, 

Практика по 

получению 
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специальности функционировании и развитии, управлении и моделировании 

процессов объектов профессиональной деятельности по избранной 

тематике. 

2. Научные основы развития теории в сфере профессиональной 

деятельности. 

3. Особенности социально-культурной деятельности в научно-

исследовательской и производственно-практической сфере по 

направлению подготовки 47.06.01. 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь - выбирать оптимальные 

методы преподавания 

конкретных дисциплин; 

- использовать теоретические 

и практические основы 

специальности; 

- самостоятельно работать с 

научной литературой в 

области философских проблем 

Практические вопросы (вопросы для собеседования): 

1. Какие методы были использованы при проведении исследования? 

2. Какие результаты были получены при проведения исследования? 

3. Какие проблемные вопросы были выявлены? Каким образом Вы их 

решили? 

Владеть - технологией использования  

философских учений и 

теоретических исследований в 

профессиональной сфере; 

- способностью вести 

педагогическую деятельность 

по собственному направлению 

подготовки 

Комплексные задания: 

1) выбор и обоснования темы исследования; 

2) проведение исследования (постановка целей и задач, формулировка 

рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования); 

3) сбор и анализ информации о предмете исследования; 

4) изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

5) анализ научной литературы с использованием различных методик; 

доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернет 

6) оформление результатов проведенного исследования и их 

согласование с научным руководителем аспиранта; 

7) обобщение собранного материала в соответствии с программой 
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практик 

Знать - новейшие сведения о 

научных исследованиях и 

практических достижениях в 

данной области деятельности 

В результате написания и подготовки НКР аспирант должен показать 

знания соответствующие отрасли знания 47.06.01 

Аспирант должен ориентироваться в вопросах научного знания, 

различных сфер социокультурного пространства (наука, искусство, 

религия), в процессах познавательной деятельности, теории и практики 

общественной коммуникации, социальной активности личности и ее 

формы. 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

Уметь - осуществлять отбор и 

использовать оптимальные 

методы преподавания; 

- объяснять в процессе 

педагогической деятельности 

роль философских положений, 

на которых основывается 

научная деятельность 

Практические задания: 

Разработать программу философского исследования 

Проанализировать и обобщить теоретический материал и результаты 

исследования. 

Владеть - навыками использования в 

процессе педагогической 

деятельности основных 

научных методов; 

- профессиональными 

навыками ведения 

философской дискуссии 

Комплексные задания: 
1) сформулировать цель, задачи и объект научного исследования;  

2) сформулировать научную проблему исследования;  

3) представить научные источники по разрабатываемой теме 

исследования;  

4) обосновать выбранное направление исследования и адекватно 

подобрать средства и методы, необходимые для достижения поставленной 

задачи;  

5) сформулировать требования к оформлению результатов научных 

исследований;  

7) представить методы анализа и обработки исследовательских данных;  

8) выступить с устным докладом на научном семинаре, конференции, 

школе; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

9) подготовить рекомендации по практическому использованию 

полученных результатов исследования; 

10) подготовить презентацию по результатам научных исследований; 

11) подготовить пакет документов для участия в конкурсах на 

получение грантов в рамках направления научного исследования; 

 


