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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  

совершенствование теоретических знаний о методологии и методах исследований, 

а также развитие способностей и навыков проведения научного исследования и 

оформления его результатов.  

  
2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Философия входит в обязательую часть учебного плана 

образовательной программы.  

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 

сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

результате усвоения дисциплины «Философия» базового курса ОП бакалавриата, 

специалитета.  

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик:  

Методология и методы научного исследования  

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

Основы научной коммуникации  

Экологические проблемы металлургического производства  

Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Инновационное предпринимательство  

  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины (модуля) «Философия» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-1.1  Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними  

УК-1.2  Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников, определяет 

пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению  

УК-1.3  Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного 

подходов; строит сценарии реализации стратегии, определяя 

возможные риски и предлагая пути их устранения  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

УК-3.1  Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения поставленной цели  

УК-3.2  Делегирует полномочия членам команды и распределяет поручения, 

организует и корректирует работу команды, дает обратную связь по 

результатам  

УК-3.3  Организует обсуждение результатов работы, в т.ч. в рамках дискуссии 

с привлечением оппонентов  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия    



УК-5.1  Ориентируется в межкультурных коммуникациях на основе анализа 

смысловых связей современной поликультуры и полиязычия  

УК-5.2  Владеет навыками толерантного поведения при выполнении 

профессиональных задач  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки  

УК-6.1  Определяет образовательные потребности и способы 

совершенствования собственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки  

УК-6.2  Выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития профессиональных компетенций и 

социальных навыков  

УК-6.3  Выстраивает гибкую профессиональную траекторию с учетом 

накопленного опыта профессиональной деятельности, динамично 

изменяющихся требований рынка труда и стратегии личного развития  

  



 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов, в том 

числе:  

– контактная работа – 16,9 акад. часов:  

– аудиторная – 16 акад. часов;  

– внеаудиторная – 0,9 акад. часов;  

– самостоятельная работа – 55,1 акад. часов;  

– в форме практической подготовки – 0 акад. час;  

 

 

Форма аттестации - зачет  

          

Раздел/ тема  

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 
 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах)  

С
ам

ос
то

ят
ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 с
ту
де

нт
а 

 

Вид 

самостоятельной 

работы  

Форма текущего 

контроля 

успеваемости и  

промежуточной 

аттестации  

Код 

компетенции 

Лек. 
лаб.  

зан.  

практ. 

зан.  

1. Раздел 1. Наука и 

философия в 

социокультурном контексте  

 

1.1 Наука и философия в 

социокультурном 

контексте  

1  6  
  

18  

Подготовка к 

семинарскому 

занятию; 

Самостоятельное 

изучение учебной 

и научной 

литературы 

Текущий контроль 

успеваемости 

(устный опрос)  

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-3.1, 

УК-3.2, 

УК-3.3, 

УК-5.1, 

УК-5.2, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3  

Итого по разделу  6    18     

2. Раздел 2. Структура, модели 

и методология научного 

познания  

 

2.1 Структура, модели и 

методология научного 

познания  

1  5  
  

18  

Подготовка к 

семинарскому 

занятию; 

Самостоятельное 

изучение учебной 

и научной 

литературы 

Текущий контроль 

успеваемости 

(устный опрос; 

ВНКР; 

контрольная 

работа)  

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-3.1, 

УК-3.2, 

УК-3.3, 

УК-5.1, 

УК-5.2, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3  

Итого по разделу  5    18     

3. Раздел 3. Основные 
философские и 

методологические проблемы 

современной науки  

 



3.1 Основные 
философские и 

методологические 
проблемы современной 

науки  

1  5  
  

19,1 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию; 

Самостоятельное 

изучение учебной 

и научной 

литературы 

Текущий контроль 

успеваемости 

(устный опрос; 

ВНКР)  

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

УК-3.1, 

УК-3.2, 

УК-5.1, 

УК-5.2, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

УК-3.3  

Итого по разделу  5    19,1    

Итого за семестр  16    55,1  зачёт   

Итого по дисциплине  16   55,1  зачет  
  



5 Образовательные технологии  

 
В преподавании дисциплины «Философия» применяются традиционная и 

модульно-компетентностная технологии. Необходимо применять методы показательного 

и диалогического проблемного изложения материала. Следует использовать такие методы 

активного обучения как создание проблемных ситуаций, коммуникационные технологии, 

технологии активного обучения (проблемные лекции); технологии 

коллективно-групповой работы: мозговой штурм, дискуссия.  

Подготовка к семинарским занятиям предполагает самостоятельную работу 

магистрантов по изучению произведений по проблемам истории и методологии науки, 

выбираемых в соответствии с индивидуальными интересами студентов и выступление в 

форме доклада. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей 

магистрантов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов», при 

подготовке к которым обучающиеся заранее распределяются по группам, отстаивающим 

ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Одним из видов самостоятельной 

работы является подготовка доклада по заданной преподавателем теме.  

  

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Представлено в приложении 1.  

 
7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Представлены в приложении 2.  

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) Основная литература:  

1. Кочеров, С. Н. Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С. Н. 

Кочеров, Л. П. Сидорова. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 177 с. - 

(Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/491452 - Загл. с экрана - ISBN 

978-5-534-09969-0.  

 
б) Дополнительная литература:  

1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362#page/1  

2. Кузьменко, Г. Н. Философия и методология науки : учебник для магистратуры / 

Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3604-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-426254#page/1  

3. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-1036-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1  

4. Канке, В. А. Философские проблемы науки и техники: учебник и практикум для 

вузов / В. А. Канке. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5951-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/filosofskie-problemy-nauki-i-tehniki-450956#page/1  

  



в) Методические указания:  

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

представлены в Приложении 3.  

     
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

  

     

Программное обеспечение  

 
Наименование ПО № договора  Срок действия лицензии  

 

 MS Office 2007 

Professional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 

 FAR Manager  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

 Браузер Yandex  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   

 Электронная база периодических изданий East View 

Information Services, ООО «ИВИС»  
https://dlib.eastview.com/  

   

 Национальная информационно-аналитическая 

система – Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ)  

URL: 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

 
Поисковая система Академия Google (Google Scholar) URL: https://scholar.google.ru/  

 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт промышленной 

собственности»  

URL: http://www1.fips.ru/  

 

 Информационная система - Единое окно доступа к 

информационным ресурсам  
URL: http://window.edu.ru/  

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

     
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. Оснащение: 

мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.  

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: Доска, мультимедийный 

проектор, экран. Комплекс заданий для проведения промежуточных и рубежных 

контролей.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: персональные 

компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Оснащение: стеллажи для хранения учебно-методических пособий и 

учебно-методической документации.  

  



Приложение 1 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Примерная структура и содержание раздела: 

По дисциплине «Философия» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся.  

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает работу по 

предложенным преподавателем вопросам; анализ первоисточников (чтение и ответы на 

вопросы по прочитанным текстам); выполнение контрольных письменных работ 
(развернутый ответ на вопрос, эссе на заданную тему, терминологический диктант, 
письменный анализ отрывка из первоисточника, тестирование и т.д.). 

Пример аудиторной контрольной работы (АКР): 

1. Воздействие социальных сил на современную науку носит (укажите правильный 

вариант): 

а) публичный характер; 

б) нормативный характер; 

*в) анонимный характер. 

2. Социальная ответственность ученого реализуется (укажите правильный 

вариант): 

а) внутри научного сообщества; 

б) в рамках действующего законодательства и международных правовых норм; 

*в) во взаимоотношениях науки и общества. 

3. Основополагающими ценностями современной науки выступают (укажите 

неверный вариант): 

а) универсализм; 

*б) рационализм; 

в) общность; 

г) незаинтересованность; 

д) организованный скептицизм. 

4. Познавательная деятельность представляет собой деятельность (укажите 

правильные варианты): 

а) квалифицированную; 

*б) целенаправленную; 

в) мотивированную; 

*г) целеосознанную. 

5. В основе научного знания лежат (укажите правильный вариант): 

а) научные гипотезы; 

*б) фундаментальные теории; 

в) эксперименты; 

г) наблюдения. 

6. Система представляет собой (укажите правильные варианты): 

а) это упорядоченность; 

б) это то, что состоит из взаимосвязанных частей; 

в) это то, что обладает целостностью. 

7. Особое системное свойство, позволяющее выделить систему и все к ней 

принадлежащее из остального мира, свойство, которого не имеет ни одна часть системы 

при любом способе членения (укажите правильный вариант): 

а) системность; 

б) последовательность; 

*в) целостность; 

г) уникальность. 

8. «Чистыми дедуктивными системами» считаются такие системы, которые 



являются самодостаточными и не претендуют на описание физического мира. 

Классическим примером «чистых дедуктивных систем» является (укажите правильный 

вариант): 

а) философия; 

*б) математика; 

в) физика; 

г) геометрия. 

9. Ряд предположений, универсально принятых специалистами в конкретной науке и 

постоянно используемых при интерпретации наблюдаемых фактов называется (укажите 

правильный вариант): 

а) аксиомой; 

б) теоремой; 

в) константой; 

*г) парадигмой. 

10. Существует два типа истинности (укажите правильные варианты): 

*а) истинность с точки зрения некоторой дедуктивной системы; 

*б) истинность с точки зрения физического мира; 

в) истинность с точки зрения доказательной базы; 

г) истинность, воспринятая на веру. 

11. Наука – это совокупность знаний, упорядоченная связь истинных суждений, 

предположений и проблем, относящихся к действительности в целом и отдельным 

областям или сторонам её. Данное определение принадлежит (укажите правильный 

вариант): 

а) Ч. Дарвину; 

*б) И. Канту; 

в) К. Марксу; 

г) М. Веберу. 

12. Основная задача научного знания (укажите правильный вариант): 

а) практический результат; 

б) научные открытия; 

*в) обнаружение объективных законов действительности. 

13. Критериями научности выступают (укажите неправильный вариант): 

а) внутренняя системность знания; 

б) формальная непротиворечивость знания; 

*в) приемственность знания; 

г) опытная проверяемость; 

д) воспроизводимость; 

е) открытость для критики; 

ж) свобода от предвзятости; 

з) строгость. 

14. Форма знания, содержащая предположение, сформулированное на ряде фактов, 

истинное значение которого неопределено и нуждается в доказательстве (укажите 

правильный вариант): 

а) проблема; 

б) теория; 

*в) гипотеза. 

15. Любая теория должна соответствовать двум требованиям (укажите 

правильные варианты): 

*а) непротиворечивость; 

*б) фальсифицируемость; 

в) доказательность; 

г) аргументированность. 

16. Основными функциями теории выступают (укажите неправильный вариант): 



а) синтетическая функция; 

*б) рекреационная функция; 

в) методологическая функция; 

г) предсказательная функция; 

д) практическая функция; 

е) объяснительная. 

1.) Фундаментальные научные открытия это _______________________________ 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала; анализ 
первоисточников по предложенным преподавателям вопросам; выполнения домашних 

письменных заданий. Выполнение контрольной работы начинается с выбора темы. Для 

того, чтобы выбрать тему контрольной работы, студент должен прослушать обратиться к 

учебному и справочному материалу (прочитать соответствующие главы учебников, 

ознакомиться с рекомендованными учебными пособиями и др.). Затем необходимо 

внимательно ознакомиться с предложенными темами. Лучше выбирать тему по проблемам, 

которые студенту представляются наиболее сложными, что поможет глубже усвоить и 

закрепить материал учебного курса. Желательно выбирать темы, максимально 

способствующие повышению квалификации обучающихся. Магистранту предоставляется 

право самостоятельно выбрать тему, соответствующую направленности его научных 

интересов, творческих замыслов. Окончательную формулировку темы следует согласовать 

с преподавателем. При выполнении контрольной работы необходимо внимательно 

ознакомиться с материалами учебников, учебных пособий. После этого необходимо 

проработать специальную литературу, конспектируя рекомендованные публикации и делая 

необходимые выписки. Изучая теоретические положения, следует, по возможности, 

подбирать примеры, иллюстрации для подтверждения основных выводов. В качестве 

источников могут быть также использованы журналы, газеты. Студенту рекомендуется 

показать связь общих теоретических положений с практикой. Общий рекомендуемый 

объем контрольной работы – от 5-х до 10 страниц печатного текста. Листы должны быть 

пронумерованы и скреплены вместе. Гарнитура шрифта – Times New Roman. Размер 

шрифта– 14 кегль. Параметры страницы: верхнее и нижнее поле – 2 см, правое – 3,5 см, 

левое – 1,5 см; абзац – 1,25 см. Межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание текста 
производится по ширине страницы. Нумерация страниц проставляется в правом нижнем 

углу.  

Структура контрольной работы: титульный лист, оглавление, введение, два-три 

раздела (главы), заключение, библиографический список использованной литературы. На 

титульном листе должны быть указаны: полное наименование Университета, форма 

обучения, курс, учебная группа, дисциплина, фамилия, имя, отчество студента 

(полностью). Список литературы оформляется в алфавитном порядке.  

 

Примерный перечень тем письменных индивидуальных заданий: 

1. Логика гипотетического рассуждения в контексте методологии. 

2. Концептуальный аппарат философской методологии.  

3. Синергетика и становление нелинейной методологии познания. 

4. Современные научные исследования: проблема практической актуальности. 

5. Теоретический и методологический плюрализм современной науки. 

6. Рациональность как методологический принцип научного исследования. 

7. Проблема идентификации научных открытий. 

8. Характер научных открытий и контуры науки будущего. 

9. Проанализируйте и опишите основные методологические принципы Вашего 

исследования. Подберите несколько примеров исследований со схожей методологией. 

10. Подберите примеры применения количественных методов анализа текста. 

Оцените возможности их использования в своем исследовании. 



11. Найдите и проанализируйте примеры обоснования методологии 

историко-философских исследований. 

12. Произведите поиск методологических работ с помощью баз данных, составьте 

список. 
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м

 
та
бу

 
и 

ст
ро

ги
х 

об
ы
ча
ев

, 
об

ес
пе

чи
ва
ю
щ
их

 
гр
уп

по
во

е 
со
тр

уд
ни

че
ст
во

»
 (
М
эм

ф
ор

д 
Л

.)
 К

ак
ов

а 
ро

ль
 п
ол

ит
ич

ес
ко

й 
си

ст
ем

ы
 в

 в
оз
ни

кн
ов

ен
ии

 н
ов

ой
 

те
хн

ол
ог
ии

 
и 

эк
он

ом
ик

и 
из
об

ил
ия

?
 
К
ак
ие

 
ф
ак
то
ры

 
вл

ия
ю
т 

на
 
ф
ун

кц
ио

ни
ро

ва
ни

е 
м
ег
ам

аш
ин

ы
? 

3
. 

«
Р
аз
ви

ти
е,

 п
ри

ве
дш

ее
 к

 с
ов

ре
м
ен

но
й 
те
хн

ик
е,

 и
 е
е 
ко

нк
ре
тн

ы
е 
ф
ор

м
ы

 с
ут
ь 
сл

уч
ай

ны
е 

ис
то
ри

че
ск
ие

 
ф
ен

ом
ен

ы
. 
Т
оч

но
 
та
кж

е 
ка
к 

и 
вс
як

ая
 
вы

хо
дя

щ
ая

 
за

 
ра
м
ки

 
од

ни
х 

ли
ш
ь 

сп
ек
ул

яц
ий

 ф
ил

ос
оф

ия
 и
ст
ор

ии
 д
ол

ж
на

 с
сы

ла
ть
ся

 н
а 
ис

то
ри

ог
ра
ф
ич

ес
ку

ю
 р
ек
он

ст
ру

кц
ию

 

пр
ош

ло
го

, 
и 

то
чн

о 
та
кж

е 
ка
к 

на
ту
рф

ил
ос
оф

ия
 

не
 

м
ож

ет
 

пр
ос
то

 
иг

но
ри

ро
ва
ть

 

ес
те
ст
ве
нн

он
ау
чн

ы
е 

по
зн
ан

ия
, 

ф
ил

ос
оф

ия
 
те
хн

ик
и 

3
2
 
то
ж
е 

до
лж

на
 
оп

ир
ат
ьс
я 

на
 

эм
пи

ри
че
ск
ие

 д
ан

ны
е»

 (
Р
ап

п 
Ф

.)
. 
В

 ч
ем

 с
ос

то
ит

 и
ст
ин

но
е 
пр

из
ва
ни

е 
ф
ил

ос
оф

ии
 т
ех
ни

ки
? 

К
ак
ую

 
ди

ле
м
м
у 

об
на

ру
ж
ив

ае
т 

де
м
ар
ка
ци

я 
м
еж

ду
 
ко

нк
ре
тн

о-
на

уч
ны

м
 
по

зн
ан

ие
м

 
и 

ф
ил

ос
оф

ск
им

?
 К

 ч
ем

у 
ве
де

т 
су
ж
ен

ие
 п
ре
дм

ет
а 
ф
ил

ос
оф

ии
? 

У
К

-3
 С
п
о
со
б
ен

 о
р
га
н
и
зо
в
ы
в
а
т
ь
 и

 р
ук
о
в
о
д
и
т
ь
 р
а
б
о
т
о
й

 к
о
м
а
н
д
ы

, 
вы

р
а
б
а
т
ы
в
а
я

 к
о
м
а
н
д
н
ую

 с
т
р
а
т
ег
и
ю

 д
л
я

 д
о
ст

и
ж
ен
и
я

 п
о
ст

а
в
л
ен
н
о
й

 

ц
ел
и

 

У
К

-3
.1

 
В
ы
р
а
б
а
т
ы
ва
ет

 
ст

р
а
т
ег
и
ю

 

к
о
м
а
н
д
н
о
й
 р
а
б
о
т
ы

 и
 н
а
 е
е 
о
сн
о
ве

 

о
р
га
н
и
зу
ет

 
о
т
б
о
р

 
ч
ле
н
о
в 

к
о
м
а
н
д
ы

 
д
ля

 
д
о
ст

и
ж
ен
и
я
 

В
ы
по

лн
ен

ие
 к
ей

с 
за
да

ни
й 
и 
пр

ое
кт
ов

 в
 г
ру

пп
е.

 Р
ез
ул

ьт
ат
ы

 п
ре
дс

та
ви

ть
 в

 в
ид

е 
пр

ез
ен

та
ци

и.
 

В
а
р
и
а
н
т
ы

 к
ей
с 

–
 з
а
д
а
н
и
й

: 

1
. 

В
 

ра
м
ка
х 

си
не

рг
ет
ич

ес
ко

й 
ко

нц
еп

ци
и 

сч
ит

ае
тс
я,

 
чт
о 

об
щ
им

и 
дл

я 
вс
ех

 

эв
ол

ю
ци

он
ир

ую
щ
их

 с
ис

те
м

 я
вл

яю
тс
я:

 -
 н
ер
ав
но

ве
сн

ос
ть

, 
- 
сп

он
та
нн

ое
 о
бр

аз
ов

ан
ие

 н
ов

ы
х 



п
о
ст

а
вл
ен
н
о
й
 ц
ел
и
 

м
ик

ро
ск
оп

ич
ес
ки

х 
(л
ок

ал
ьн

ы
х)

 о
бр

аз
ов

ан
ий

, 
- 
из
м
ен

ен
ия

 н
а 
м
ак
ро

ск
оп

ич
ес
ко

м
 (
си

ст
ем

но
м

) 

ур
ов

не
, 

- 
во

зн
ик

но
ве
ни

е 
но

вы
х 

св
ой

ст
в 

си
ст
ем

ы
, 

- 
эт
ап

ы
 
са
м
оо

рг
ан

из
ац

ии
 
и 

ф
ик

са
ци

и 
но

вы
х 
ка
че
ст
в 
си

ст
ем

ы
. 

 

П
ро

ан
ал
из
ир

уй
те

 
да

нн
ое

 
по

ло
ж
ен

ие
, 
по

пы
та
йт

ес
ь 

на
йт

и 
ег
о 

по
дт

ве
рж

де
ни

е,
 
пр

ив
ед

ит
е 

на
гл
яд

ны
й 
пр

им
ер

, 
ос
но

ва
нн

ы
й 
на

 в
аш

ей
 н
ау
чн

о-
ис

сл
ед

ов
ат
ел
ьс
ко

й 
ра
бо

те
. 

 

2
. 
К
ом

ис
си

я 
С
ою

за
 н
ем

ец
ки

х 
ин

ж
ен

ер
ов

, 
ко

то
ра
я 
за
ни

м
ае
тс
я 

«
ос
но

ва
м
и 
оц

ен
ки

 т
ех
ни

ки
»
, 

оп
ре
де

ли
ла

 
во

се
м
ь 

ц
ен

тр
ал
ьн

ы
х 

це
нн

ос
тн

ы
х 

об
ла
ст
ей

 
те
хн

ич
ес
ко

й 
де

ят
ел
ьн

ос
ти

: 
1
. 

С
по

со
бн

ос
ть

 
ф
ун

кц
ио

ни
ро

ва
ни

я.
 

2
. 
Э
ко

но
м
ич

но
ст
ь.

 
3
. 
Б
ла
го
со
ст
оя

ни
е.

4
. 
Зд

ор
ов

ье
 

5
. 

Б
ез
оп

ас
но

ст
ь.

 6
. 
К
ач
ес
тв
о 
ок

ру
ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
. 

7
. 
К
ач
ес
тв
о 
об

щ
ес
тв
а.

 8
. 
Р
аз
ви

ти
е 
ли

чн
ос
ти

»
 

(А
ло

из
 Х

ун
ин

г)
. 
П
ок

аж
ит

е,
 к
ак

 э
ти

 ц
ен

но
ст
ны

е 
ас
пе

кт
ы

 в
за
им

ос
вя
за
ны

, 
ка
ку

ю
 и
ер
ар
хи

ю
 

м
еж

ду
 
ни

м
и 

м
ож

но
 
об

на
ру

ж
ит

ь 
и 

ка
к 

он
и 

вл
ия

ю
т 

на
 
со
ци

ал
ьн

ое
 
из
м
ер
ен

ие
 
и 

от
ве
тс
тв
ен

но
ст
ь 
ин

ж
ен

ер
но

й 
де

ят
ел
ьн

ос
ти

. 

У
К

-3
.2

 
Д
ел
ег
и
р
уе
т

 
п
о
лн
о
м
о
ч
и
я
 
ч
ле
н
а
м

 

к
о
м
а
н
д
ы

 
и
 

р
а
сп
р
ед
ел
я
ет

 

п
о
р
уч
ен
и
я
, 

о
р
га
н
и
зу
ет

 
и

 

к
о
р
р
ек
т
и
р
уе
т

 
р
а
б
о
т
у 
к
о
м
а
н
д
ы

, 

д
а
ет

 
о
б
р
а
т
н
ую

 
св
я
зь

 
п
о
 

р
ез
ул
ь
т
а
т
а
м

 

У
К

-3
.3

 
О
р
га
н
и
зу
ет

 
о
б
су
ж
д
ен
и
е 

р
ез
ул
ь
т
а
т
о
в 

р
а
б
о
т
ы

, 
в 

т
.ч

. 
в 

р
а
м
к
а
х 
д
и
ск
ус
си
и
 с

 п
р
и
вл
еч
ен
и
ем

 

о
п
п
о
н
ен
т
о
в 

У
К

-5
 С
п
о
со
б
ен

 а
н
а
л
и
зи
р
о
в
а
т
ь
 и

 у
ч
и
т
ы
в
а
т
ь
 р
а
зн
о
о
б
р
а
зи
е 
к
ул
ь
т
ур

 в
 п
р
о
ц
ес
се

 м
еж

к
ул
ь
т
ур
н
о
го

 в
за
и
м
о
д
ей
ст

ви
я

 

У
К

-5
.1

 
О
р
и
ен
т
и
р
уе
т
ся

 
в 

м
еж

к
ул
ь
т
ур
н
ы
х 

к
о
м
м
ун
и
к
а
ц
и
я
х 

н
а
 
о
сн
о
ве

 
а
н
а
ли
за

 
см

ы
сл
о
вы

х 

св
я
зе
й
 

со
вр
ем

ен
н
о
й
 

п
о
ли
к
ул
ь
т
ур
ы

 и
 п
о
ли
я
зы

ч
и
я
 

П
ер
еч
ен
ь
 т
ео
р
ет

и
ч
ес
к
и
х
 в
о
п
р
о
со
в
 д
л
я

 з
а
ч
ет

а
: 

1
2
. 
С
оц

иа
ль

на
я 
и 
нр

ав
ст
ве
нн

ая
 о
тв
ет
ст
ве
нн

ос
ть

 у
че
но

го
 и

 е
е 
вл

ия
ни

е 
на

 р
аз
ви

ти
е 
на

уч
но

го
 

зн
ан

ия
. 

1
3
. 
М
ор

ал
ьн

ы
е 
це

нн
ос
ти

 «
м
ал
ой

 н
ау
ки

»
 и

 «
бо

ль
ш
ой

 н
ау
ки

»
. 

1
4
. 
В
н
ут
ре
нн

яя
 и

 в
не

ш
ня

я 
эт
ик

а 
на

ук
и.

 

У
К

-5
.2

 
В
ла
д
ее
т

 
н
а
вы

к
а
м
и
 

т
о
ле
р
а
н
т
н
о
го

 
п
о
ве
д
ен
и
я
 

п
р
и

 

вы
п
о
лн
ен
и
и

 
п
р
о
ф
ес
си
о
н
а
ль
н
ы
х 

за
д
а
ч
 

П
р
и
м
ер
н
ы
е 
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
и
е 
за
д
а
н
и
я

 д
л
я

 з
а
ч
ет

а
: 

8
. 
П
оч

ем
у 
со
вр

ем
ен

на
я 
на

уч
но

-т
ех

ни
че
ск
ая

 п
ар
ад

иг
м
а 
не

 м
ож

ет
 б
ы
ть

 э
ти

че
ск
и 

не
йт

ра
ль

но
й?

 

9
. 
О
ха

ра
кт
ер
из

уй
те

 
ос

об
ен

но
ст
и 

це
нн

ос
тн

ы
х 

ор
ие

нт
ац

ий
 
уч

ен
ог
о 

в 
пр

оц
ес
се

 
на

уч
но

го
 

по
ис

ка
. 

У
К

-6
 С
п
о
со
б
ен

 о
п
р
ед
ел
я
т
ь
 и

 р
еа
л
и
зо
в
ы
в
а
т
ь
 п
р
и
о
р
и
т
ет

ы
 с
о
б
ст

в
ен
н
о
й

 д
ея
т
ел
ь
н
о
ст

и
 и

 с
п
о
со
б
ы

 е
е 
со
в
ер
ш
ен
с
т
в
о
в
а
н
и
я

 н
а
 о
сн
о
в
е 

са
м
о
о
ц
ен
к
и

 

У
К

-6
.1

 
О
п
р
ед
ел
я
ет

 
о
б
р
а
зо
ва
т
ел
ь
н
ы
е 

п
о
т
р
еб
н
о
ст

и
 

и
 

сп
о
со
б
ы

 

со
ве
р
ш
ен
ст

во
ва
н
и
я
 с
о
б
ст

ве
н
н
о
й
 

(в
 т

о
м

 ч
и
сл
е 
п
р
о
ф
ес
си
о
н
а
ль
н
о
й
) 

д
ея
т
ел
ь
н
о
ст

и
 

н
а
 

о
сн
о
ве

 

са
м
о
о
ц
ен
к
и
 

П
р
и
м
ер

 т
ес
т
о
в
о
го

 з
а
д
а
н
и
я

: 

1
. 
Н
ау
чн

ое
 и
сс
ле
до

ва
ни

е 
на

чи
на

ет
ся

 

A
) 
с 
вы

бо
ра

 т
ем

ы
 

Б
) 
с 
ли

те
ра
ту
рн

ог
о 
об

зо
ра

 

B
) 
с 
оп

ре
де

ле
ни

я 
м
ет
од

ов
 и
сс
ле
до

ва
ни

я 
2
. 
К
ак

 с
оо

тн
ос
ят
ся

 о
бъ

ек
т 
и 
пр

ед
м
ет

 и
сс
ле
до

ва
ни

я 
A

) 
не

 с
вя
за
ны

 д
ру

г 
с 
др

уг
ом

 

Б
) 
об

ъе
кт

 с
од

ер
ж
ит

 в
 с
еб

е 
пр

ед
м
ет

 и
сс
ле
до

ва
ни

я 



B
) 
об

ъе
кт

 в
хо

ди
т 
в 
со
ст
ав

 п
ре
дм

ет
а 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 

3
. 
В
ы
бо

р 
те
м
ы

 и
сс
ле
до

ва
ни

я 
оп

ре
де

ля
ет
ся

 

A
) 
ак
ту
ал

ьн
ос
ть
ю

 

Б
) 
от
ра
ж
ен

ие
м

 т
ем

ы
 в

 л
ит

ер
ат
ур

е 
B

) 
ин

те
ре
са
м
и 
ис

сл
ед

ов
ат
ел
я 

4
. 
Ф
ор

м
ул

ир
ов

ка
 ц
ел
и 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 о
тв
еч
ае
т 
на

 в
оп

ро
с 

A
) 
чт
о 
ис

сл
ед

уе
тс
я?

 

Б
) 
дл

я 
че
го

 и
сс
ле
ду

ет
ся

? 

B
) 
ке
м

 и
сс
ле
ду

ет
ся

?
 

5
. 
За
да

чи
 п
ре
дс

та
вл

яю
т 
со
бо

й 
эт
ап

ы
 р
аб

от
ы

 

A
) 
по

 д
ос
ти

ж
ен

ию
 п
ос
та
вл

ен
но

й 
це

ли
 

Б
) 
до

по
лн

яю
щ
ие

 ц
ел
ь 

B
) 
дл

я 
да

ль
не

йш
их

 и
зы

ск
ан

ий
 

6
. 
М
ет
од

ы
 и
сс
ле
до

ва
ни

я 
бы

ва
ю
т 

A
) 
те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
Б

) 
эм

пи
ри

че
ск
ие

 

B
) 
ко

нс
тр

ук
ти

вн
ы
е 

7
. 
К
ак
ие

 и
з 
пр

ед
ло

ж
ен

ны
х 
м
ет
од

ов
 о
тн

ос
ят
ся

 к
 т
ео
ре
ти

че
ск
им

 

A
) 
ан

ал
из

 и
 с
ин

те
з 

Б
) 
аб

ст
ра

ги
ро

ва
ни

е 
и 
ко

нк
ре
ти

за
ци

я 
B

) 
на

бл
ю
де

ни
е 

8
. 
Н
аи

бо
ле
е 
ча

ст
о 
вс
тр
еч

аю
тс
я 
в 
эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
х 
м
ет
од

ы
 

A
) 
ф
ак
то
рн

ог
о 
ан

ал
из
а 

Б
) 
ан

ке
ти

ро
ва
ни

е 
B

) 
м
ет
од

 г
ра
ф
ич

ес
ки

х 
из
об

ра
ж
ен

ий
 

9
. 
Г
ос

уд
ар

ст
ве
нн

ая
 с
ис

те
м
а 
на

уч
но

-т
ех

ни
че
ск
ой

 и
нф

ор
м
ац

ии
 с
од

ер
ж
ит

 в
 с
во

ем
 с
ос

та
ве

 

A
) 
вс
ер
ос
си

йс
ки

е 
ор

га
ны

 Н
Т
И

 

Б
) 
би

бл
ио

те
ки

 

B
)а
рх

ив
ы

 

1
0
. 
О
сн

ов
ны

м
и 
ф
ун

кц
ия

м
и 
ор

га
но

в 
Н
Т
И

 я
вл

яю
тс
я 

A
) 
сб

ор
 и

 х
ра
не

ни
е 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 

Б
) 
об

ра
зо
ва
те
ль

на
я 
де

ят
ел
ьн

ос
ть

 

B
) 
пе

ре
ра

бо
тк
а 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 и

 в
ы
п
ус
к 
из
да

ни
й 



У
К

-6
.2

 
В
ы
б
и
р
а
ет

 
и
 

р
еа
ли
зу
ет

 
с 

и
сп
о
ль
зо
ва
н
и
ем

 
и
н
ст

р
ум

ен
т
о
в 

н
еп
р
ер
ы
вн
о
го

 
о
б
р
а
зо
ва
н
и
я
 

во
зм

о
ж
н
о
ст

и
 

р
а
зв
и
т
и
я
 

п
р
о
ф
ес
си
о
н
а
ль
н
ы
х 

к
о
м
п
ет

ен
ц
и
й
 

и
 с
о
ц
и
а
ль
н
ы
х 
н
а
вы

к
о
в 

П
р
и
м
ер
н
ы
й

 п
ер
еч
ен
ь
 т
ем

 п
и
сь
м
ен
н
ы
х

 и
н
д
и
в
и
д
уа
л
ь
н
ы
х

 з
а
д
а
н
и
й

 (
эс
се

):
 

Д
ай

те
 о
пи

са
ни

е 
за
да

нн
ой

 п
ро

бл
ем

ы
: 

1
. 
К
ре
ат
ив

но
ст
ь 
и 
ло

ги
ка

 к
ак

 д
ви

ж
ущ

ие
 с
ил

ы
 и
сс
ле
до

ва
те
ль

ск
ой

 д
ея
те
ль

но
ст
и.

 

2
. 
Н
ау
чн

ая
 р
аб

от
а 
ка
к 
во

пл
ощ

ен
ие

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
ст
и 
и 
ф
ор

м
а 
са
м
ор

еа
ли

за
ци

и 
ли

чн
ос
ти

. 

3
. 
Ф
ун

кц
ии

 т
во

рч
ес
ко

й 
де

ят
ел
ьн

ос
ти

 в
 л
ич

но
й 
и 
пр

оф
ес
си

он
ал
ьн

ой
 д
ея
те
ль

но
ст
и 
че
ло

ве
ка

. 

4
. 
С
пе

ци
ф
ик

а 
на

уч
ны

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 (
по

 с
ф
ер
ам

 п
ро

ф
ес
си

он
ал
ьн

ой
 д
ея
те
ль

но
ст
и 
ст
уд

ен
та

).
 

У
К

-6
.3

 
В
ы
ст

р
а
и
ва
ет

 
ги
б
к
ую

 

п
р
о
ф
ес
си
о
н
а
ль
н
ую

 
т
р
а
ек
т
о
р
и
ю

 

с 
уч
ет

о
м

 
н
а
к
о
п
ле
н
н
о
го

 
о
п
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б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Примерная структура и содержание пункта: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» включает теоретические 
вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 
задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме 
экзамена. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 

каждый из которых включает 1 теоретический вопрос и одно практическое задание.  

Показатели и критерии оценивания зачета: 

– на оценку «зачтено» студент должен показать высокий уровень знания материала по 

дисциплине «Философия» не только на уровне воспроизведения и объяснения 

информации, но и продемонстрировать интеллектуальные навыки решения философских 

проблем, нахождения уникальных ответов по философским задачам науки и техники, 

вынесения критических сужений; продемонстрировать знание и понимание законов 

развития природы и мышления, умение оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности и т.д.; 

– на оценку «не зачтено» студент не может показать знания на уровне 

воспроизведения и объяснения информации по дисциплине «Философия», не может 
показать интеллектуальные навыки решения простых задач, умение критически оценивать 

свои личностные качества, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 
 

  



Приложение 3 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины «Философия» рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению базовых определений, понятий и категорий, 

рассматриваемых в тематических разделах дисциплины; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебников и использовать 

дополнительную литературу из списка рекомендованного преподавателями; 

– не заучивать или просто запоминать информацию, но понимать ее – понимание 

существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать полученные 

знания; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей науки, 

в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Для более рационального использования времени и оптимальной организации 

самостоятельной работы по изучению дисциплины, при работе с учебной и научной 

литературой в электронных и/ или стационарных библиотеках рекомендуется: 

– выделять информацию, относящуюся к изучаемым разделам (по отдельным 

проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 

зачастую содержащие более подробную информацию, чем учебники; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих учебных и 

академических изданиях – это существенно сокращает время поисков конкретной 

информации. 

Знание и работа с понятиями является и целью, и средством обучения. Овладеть 

понятием значит не только пробрести соответствующие знания, но и соответствующие 

умения. В рамках лекции и семинарских занятий преподаватель обращает внимание на 
основные термины курса. Задача студента состоит в составлении тематического глоссария 

(т.е. в упорядочении множества базовых понятий курса и выстраивание терминов в 

определенной последовательности: от общих к частным, конкретным и т.д.). 

Анализ текстов по темам занятий (примерный перечень текстов представлен в п.6 

РП, но может определяться ведущим преподавателем) предполагает ответы на следующие 

вопросы: 

– Какова на Ваш взгляд актуальность темы произведения? 

– Какую проблему поднимает автор произведения? 

– Какова цель произведения? 

– Каков основной тезис автора? С кем автор полемизирует и каков тезис его 

оппонента?  

– К каким аргументам или контраргументам прибегает автор? Каковы аргументы его 

оппонента? 

– Какие отрывки текста, на Ваш взгляд, наиболее существенны и интересны для 

изучения онтологических, ценностных, гносеологических оснований произведения? Какие 
субъектно-объектные связи в тексте являются ключевыми? Какими переменными и 

связями межу ними объясняется динамика процессов? 

Кейс – задания – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций, проблем (решение кейсов). 

- совместными усилиями группы проанализировать предложенное кейс задание; 

- определите тип задания и проблемную ситуацию; 

- соберите информацию для решения проблемной ситуации программной карты 

кейса. 

- выработайте практическое решение; 

- оценка предложенных алгоритмов и вариантов решения; 

- выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 



Письменное задание (эссе) имеет интегративный характер и призвано замерить 

умения и навыки студентов по содержательным блокам курса: 1) знанию философских 

проблем, идей и концепций; 2) умению сформулировать авторское видение философских и 

технических проблем; 3) умение творчески, аргументировано и доказательно формировать, 

формулировать и отстаивать свою позицию.  

Эссе, ввиду его небольшого объема, обычно формально не структурируют (то есть, 

не разбивают на главы, параграфы, не выделяют в качестве особых разделов «Оглавление», 

«Введение», «Заключение», «Список литературы»). Тем не менее, в содержательном плане 

в тексте должны быть введение, основная часть и заключение.  

Эссе начинается с изложения того, как студент сам понимает сущность 

поставленной в работе проблемы и с обоснования выбора именно этой темы, то есть с 

ответов на вопросы «о чем?» и «почему?». Следующий раздел – основная часть, 

посвященная анализу главной проблемы, занимает большую часть объема эссе. Студентам 

необходимо помнить, что выполняемая ими работа не может быть механической 

компиляцией чужих идей и цитат. Цитаты необходимы для подтверждения той или иной 

точки зрения, но не следует злоупотреблять их количеством и использовать слишком 

громоздкие цитаты. Если цитаты используются, то внизу страницы на них делаются 

сноски; нумерация сносок постраничная. Основную часть эссе должен составлять 

самостоятельно написанный текст, выражающий личное мнение, субъективную позицию 

студента – автора эссе. 

Заключительная часть работы (по объему практически совпадает с введением) 

должна содержать обобщения и аргументированные выводы по теме эссе, причем здесь 

допустимы повторы идей и положений, высказанных в основной части. Главное назначение 

этого раздела – дать понять преподавателю (или любому другому читателю этого эссе), к 

каким выводам и почему в итоге пришел студент.  

По содержанию, эссе представляет собой аналитический ответ, т.е. поиск 

объяснения заключенной в названии темы.  

Объем эссе – от 3-х до 10 страниц печатного текста (возможно выполнение работы в 

письменном виде в тетради). Листы должны быть пронумерованы и скреплены вместе. 

Гарнитура шрифта – Times New Roman. Размер шрифта– 14 кегль. Параметры страницы: 

верхнее и нижнее поле – 2 см, правое – 3,5 см, левое – 1,5 см; абзац – 1,25 см. Межстрочный 

интервал – 1,5. Выравнивание текста производится по ширине страницы. Нумерация 

страниц проставляется в правом нижнем углу.  

Примерный перечень тем письменных индивидуальных заданий (эссе) 

представлены в разделе 7 «Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации». 

Перечень тем может быть расширен. Студент самостоятельно может 
сформулировать тему письменной работы, согласовав ее с преподавателем. 

Критерии оценки письменного задания (эссе): 

1) Корректный анализ и релевантная интерпретация (к студенту предъявляются 

такие требования как: адекватно, обоснованно и рефлексивно интерпретировать 

философский текст; обобщать полученные другими результаты и корректно 

формулировать основные философские проблемы; соблюдать принцип релевантности 

интерпретации и требований корректного анализа); 

2) Творческий подход (рассуждения строятся на основе креативного понимания и 

неординарного подхода к рассматриваемой проблеме; студент определяет 

рассматриваемые идеи, понятия и концепции в современном контексте); 

3) Соблюдение правил рациональной аргументации и доказательств (при написании 

студенты руководствуются принципами критического мышления, рационального 

доказательства и аргументации; используют понятия, идеи, концепции корректно) 

4) Владение словом (умение грамотно, ясно формулировать мысль в устном и 

письменном виде). 

В комплексной оценке качества освоения дисциплины учитываются и результаты 



промежуточного выполнения тестовых заданий. Последние включают несколько типов 

заданий, предполагающих следующие типы ответов 1) указать смысл (определение) 

научных терминов и философских категорий; 2) соотнести единичные факты, явления, 

процессы с определенными учениями, направлениями научной и философской мысли; 3) 

классифицировать явления по определенному признаку; 4) определить из нескольких 

вариантов автора понятия, учения, суждения; 5) указать соответствие определенного 

понятия, суждения или учения, которое традиция закрепила за именем конкретного 

ученого; 6) назвать понятие, которое восстанавливает логическую последовательность и 

смысл суждения; 7) составить ряд положений теории, концепции, учения, исключив одно 

лишнее и т.д. При ответе внимательно читайте каждый вопрос, обращая внимание на 
следующие детали, которые помогут найти верный ответ: 1) на частицу «не»; 2) на 

множественное число; 3) на название и т.д.  

При подготовке к зачету рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами и в дальнейшем готовиться именно по этим 

вопросам – вместо чтения всего материала, целесообразнее в первую очередь изучать 

материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме курса относится конкретный 

вопрос и как он связан с остальными вопросами – это существенно облегчит ответы на 
возможные дополнительные вопросы и придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов (учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, конспектов лекций и прочитанной литературы) и 

ознакомиться с необходимыми материалами; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – целесообразнее и 

надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать подробно только некоторую его 

часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный вопрос и 

сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть связным, 

информативным и достаточным, во избежание большого количества дополнительных 

вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета – это ответ 
именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему курсу; дополнительные 
знания не возбраняются и поощряются, но основным является изложение сути вопроса, 

заданного в билете. 

Перечень теоретических и практических вопросов к зачету представлен в п.7 РП. 
 


