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Общие положения 

Наименование дисциплины – Методология научных исследований относится к блоку Б1 дис-

циплин обязательной части учебного плана, входящего в состав образовательной программы 

высшего образования 09.04.03  Прикладная информатика (профиль – Прикладная информатика 

в организационных системах). Дисциплина является обязательной базовой дисциплиной. 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология научных исследований» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 

2014 г. N 716н с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н об утверждении профессионального стан-

дарта 06.014  «Менеджер по информационным технологиям». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2014 г. N 896н с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н, об утверждении профессионального стан-

дарта 06.015 «Специалист по информационным системам».  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2014 г. N 893н с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н об утверждении профессионального стан-

дарта 06.016 «Руководитель проектов в области информационных систем». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 09.04.03 – Прикладная информатика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 916 от 19.09.2017 

г. 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 09.04.03 

– Прикладная информатика (профиль – Прикладная информатика в управлении организацион-

ными системами) подготовки магистров по очной, заочной и очно-заочной  формам обучения, 

одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол № 3 от 16.03.2023) и утвержденные ректором 

УГЛТУ. 

Обучение по образовательной программе 09.04.03 – Прикладная информатика (профиль – 

Прикладная информатика в управлении организационными системами) осуществляется на рус-

ском языке 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обес-

печивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в це-

лом. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является знакомство с научной деятельностью, ее 

спецификой и методами. Знакомство с методами научного познания как в историческом плане, 

так и в аспекте их взаимосвязей с другими сторонами когнитивного процесса (в частности 

псевдонаучными, околонаучными методами).  

В курсе рассматривается история становления методов научного познания, уделяется 

определенное внимание специфике методов научного познания по сравнению с методами 
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философствования, постижения мира методами искусства и религиозной веры, специфике 

гуманитарного знания.  

Дисциплина «Методология научных исследований», изучаемая магистрами по направле-

нию подготовки 09.04.03 – Прикладная информатика, поможет им решать следующие профес-

сиональные задачи (в соответствии видами профессиональной деятельности): 

в области научно-исследовательской деятельности: 

исследование прикладных процессов; использование и разработка методов формализа-

ции и алгоритмизации процессов; анализа и обобщения результатов научно-исследовательских 

работ с использованием современных достижений науки и техники; исследования перспектив-

ных направлений химической технологии;  

 

в области аналитической деятельности: 

анализ информации и прикладных процессов; выбор методологии проведения проектных 

работ; анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов представле-

ния данных и знаний; анализ и оптимизация процессов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсаль-

ных компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

 ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения не-

стандартных задач, в том числе  в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном кон-

тексте; 

 ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекомендациями; 

 ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследо-

ваний; 

ОПК-7. Способен использовать методы научных исследований и математического моде-

лирования в области проектирования и управления информационными системами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

   – основные методы критического анализа; методологию системного подхода; содержание ос-

новных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию все-

мирной и отечественной истории науки; 

 – навыки управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля и принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с 

использованием здоровьесберегающих подходов и методик; 

Уметь: 

  –  выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышле-

ния;  осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и 

опыта; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам истории науки; соотносить общие историче-

ские процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, яв-

лений и событий; 

 – решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реа-

лизовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности 

 

Владеть: 

  –  технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

навыками критического анализа; основными принципами философского мышления, навыками 
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философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа ис-

торических источников, правилами ведения дискуссии и полемики 

 –  навыками образовательных потребностей и способов совершенствования собственной и 

профессиональной деятельности на основе самооценки 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б.1, что озна-

чает формирование в процессе обучения у магистра основных универсальных знаний и компе-

тенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Системный анализ 

 

 

 

Инновационный менеджмент 

 

 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота). 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпуск-

ника. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Всего академических часов 

очная форма заочная форма  
Очно-заочная 

форма 

Контактная работа с преподавате-

лем*: 
34,25 10,25 22,25 

лекции (Л) 16 4 16 

практические занятия (ПЗ) 18 6 6 

иные формы контактной работы 0,25 0,25 0,25 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся: 
109,75 129,75 121,75 

изучение теоретического курса  46 34 58 

подготовка к текущему контролю 63 95,75 63 

подготовка к промежуточной аттеста-

ции 
0,75 4 0,75 

контрольная работа  зачет зачет зачет 

Вид промежуточной аттестации: 4/144 4/144 4/144 

Общая трудоемкость, з.е./ часы                                                     34,25 10,25 34,25 

 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарско-

го типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие группо-



 7 

вую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опреде-

ляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 

2020 года.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

 Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР  

Всего 

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
История становления методов научного 

познания. 
2 2 - 4 12 

2 

Научное и обыденное познание. Наука 

как знание, как деятельность, как соци-

альный институт. 

2 2 - 4 12 

3 
Специфика, границы применимости 

методов научных исследований 
2 2 - 4 17 

4 

Философия,  искусство, религия, наука, 

мифология как виды освоения действи-

тельности. Специфика гуманитарного 

познания: история и актуальность про-

блемы 

2 2 - 4 12 

5 Методы эмпирического исследования 2 2 - 4 14 

6 Методы теоретического исследования 2 4 - 6 16 

7 Формы научного познания. 2 2 - 4 14 

8 

Общенаучные методы познания: диа-

лектический, исторический, систем-

ный, синергетический 

2 2 - 4 12 

Итого по разделам: 16 18  34 109 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 0,75 

Всего 144 

 

  

 

Заочная  форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР  

Всего 

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
История становления методов научного 

познания. 
0,5  - 0,5 16 

2 

Научное и обыденное познание. Наука 

как знание, как деятельность, как соци-

альный институт. 

 0,5 - 0,5 16 

3 
Специфика, границы применимости 

методов научных исследований 
0,5 0,5 - 1 16 

4 

Философия,  искусство, религия, наука, 

мифология как виды освоения действи-

тельности. Специфика гуманитарного 

познания: история и актуальность про-

блемы 

 1 - 1 16 

5 Методы эмпирического исследования 0,5 1 - 1,5 16 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР  

Всего 

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

6 Методы теоретического исследования 0,5 1 - 1,5 16 

7 Формы научного познания. 1 1 - 2 18 

8 

Общенаучные методы познания: диа-

лектический, исторический, систем-

ный, синергетический 

1 1 - 2 15 

Итого по разделам: 4 6  10 129 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 0,75 

Всего 144 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР  

Всего 

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
История становления методов научного 

познания. 
2  - 2 14 

2 

Научное и обыденное познание. Наука 

как знание, как деятельность, как соци-

альный институт. 

2  - 2 14 

3 
Специфика, границы применимости 

методов научных исследований 
2  - 2 14 

4 

Философия,  искусство, религия, наука, 

мифология как виды освоения действи-

тельности. Специфика гуманитарного 

познания: история и актуальность про-

блемы 

2  - 2 14 

5 Методы эмпирического исследования 2 1 - 3 14 

6 Методы теоретического исследования 2 1 - 3 14 

7 Формы научного познания. 2 2 - 4 18 

8 

Общенаучные методы познания: диа-

лектический, исторический, систем-

ный, синергетический 

2 2 - 4 19 

Итого по разделам: 16 6  22 121 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 0,75 

Всего 144 

 

 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

Тема 1. История становления методов научного познания.  

Определение науки: наука как система знаний, наука как деятельность, наука как 

социальный институт. Дискуссия по вопросу зарождения научного знания (древние культуры, 

древнегреческая цивилизация, XVII-XVIII век).  

Научное познание как возможность конструирования новых техник и технологий, 

позволяющих преобразовывать бытие. 

Тема 2. Научное и обыденное познание. Наука как знание, как деятельность, как 

социальный институт.  

Рецептурный характер обыденного познания. Научное познание как движение 

познавательного процесса от явления к сущности. Связь и различие научного и обыденного 

познания. Неустранимость методов рецептурного познания в сфере научного познания. 

Тема 3. Специфика, границы применимости методов научных исследований 

Специфика, границы применимости методов научных исследований. Отличительные 

характеристики научного знания (системность, логичность, применение математического 
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аппарата, принципиальная проверяемость, предсказательная сила). Принципиальная 

проверяемость и предсказательные потенции как атрибутивные характеристики научного 

знания. Развитие методов научного исследования на базе гносеологических предпосылок 

(развитие научных теорий, математических методов, формирование междисциплинарных 

исследований) и аксеологических составляющих, потребностей материального и духовного 

производства. 

Тема 4. Философия,  искусство, религия, наука, мифология как виды освоения 

действительности. Специфика гуманитарного познания: история и актуальность проблемы 

Методы научного познания и псевдонаука. Принципиальное отличие различных видов 

псевдонауки (астрология, экстрасенсорика, сайентология и т.д.) от научного познания состоит в 

отсутствии у псевдонаучных методов критериев воспроизводимости и принципиальной 

проверяемости. Определение научной проблемы. Динамика проблем в научном познании. 

Проблемы и задачи.  

Философские методы познания. Постижение мира средствами искусства, религиозная 

вера, мифы и научное познание. Дискуссионность проблемы связи методов перечисленных 

видов познания мира. Отличия научного познания в его конкретике, проверяемости, 

воспроизводимости. Общее – направленность всех методов на познание мира и места человека 

в мире. 

Тема 5. Методы эмпирического исследования 

Особенности естественнонаучного и гуманитарного знания, исторический и современный 

аспекты  проблемы. Специфика гуманитарных наук. Современные представления проблемы 

понимания и объяснения. Осознание мира человеческого бытия как изначально 

многопланового, многоуровневого, многообразного.  

Эмпирические методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

Общее и различное.. 

Тема 6. Методы теоретического исследования  

Моделирование как метод научного познания. Проблема сходства оригинала и модели. 

Классификация моделей. Логические аспекты экстраполяции. Моделирование на современной 

стадии развития науки. Научное наблюдение как описание объекта в рамках категориального 

аппарата науки. Измерение как необходимый элемент научного сравнения. Развитие методов 

измерения в истории науки. Эксперимент как целенаправленное воздействие на объект, 

изъятый из его естественных природных связей с целью его научного познания 

Тема 7. Формы научного познания.  

Формы научного познания. Научный факт как форма эмпирического уровня научного 

познания. Научная теория как форма теоретического уровня научного познания. Научная 

проблема, гипотеза, эмпирический закон как формы перехода от эмпирического уровня 

научного знания к теоретическому. 

Тема 8. Общенаучные методы познания: диалектический, исторический, системный, 

синергетический 

Общенаучные методы познания: история становления и формирования в процессе 

междисциплинарного синтеза.  Широкие эвристические потенции общенаучных методов 

познания, их большая гибкость, но и меньшая определенность по сравнению с частнонаучными 

методами. Близость общенаучных методов познания не к научной теории, но к учению.  

Исторический метод. Его место в обыденной жизни, формирование исторического метода 

в научном познании, специфика исторического метода в гуманитарном познании. 

Диалектический метод. Диалектика как неотъемлемая методология научного познания. 

Развитие идей диалектики от Гераклита, Г.Ф.В.Гегеля, К.Маркса, Ф.Энгельса до 

современности. Системный и синергетический анализ как современное продолжение методов 

диалектического анализа.  

Метод системного анализа. Основные понятия системного анализа: система, элементы, 

структура, функция, организация. Методологическая направленность системного анализа на 

выделение целостных систем и изучение закономерностей их функционирования. Проблема 

организации и самоорганизации.  

Синергетика как попытка отразить закономерности развивающихся систем. Понятие 

открытой системы. Труды И. Пригожина, их роль в развитии идей синергетики. 
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Конструктивное понимание роли случайности в рамках синергетического учения. Понятие 

аттрактора и точки бифуркации. Дискуссия о возможности и границах применимости 

синергетического подхода.  

Аннотация дипломной работы, структура, правила составления. Сценарий защиты 

аннотации на семинарских занятиях как предварительная репетиция защиты дипломного 

проекта. 

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 
Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№№ Тема семинарских занятий 

Форма 

проведе-

ния 

Трудоемкость, час 

очно 
заоч-

но 

очно-

заочно 

1 
История становления методов научного по-

знания. 
семинар 2   

2 

Научное и обыденное познание. Наука как 

знание, как деятельность, как социальный ин-

ститут. 

семинар 2 0,5  

3 
Специфика, границы применимости методов 

научных исследований 
семинар 2 0,5  

4 

Философия,  искусство, религия, наука, мифо-

логия как виды освоения действительности. 

Специфика гуманитарного познания: история 

и актуальность проблемы 

семинар 2 1  

5 Методы эмпирического исследования семинар 2 1 1 

6 Методы теоретического исследования семинар 4 1 1 

7 Формы научного познания. семинар 2 1 2 

8 

Общенаучные методы познания: диалектиче-

ский, исторический, системный, синергетиче-

ский 

семинар 2 1 2 

Итого часов: 18 6 6 

 

 

 

 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы 
 

№  

Наименование раздела 

дисциплины (моду-

ля)Поведение в обще-

ственных местах 

Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

Очно-

заочная 

1 
История становления ме-

тодов научного познания. 

Чтение литературы, подготов-

ка к выполнению практических 

заданий, докладов, сообщений 

и тестированию 

12 16 14 

2 

Научное и обыденное по-

знание. Наука как знание, 

как деятельность, как со-

циальный институт. 

Чтение литературы, подготов-

ка к выполнению практических 

заданий, докладов, сообщений 

и тестированию 

12 16 14 

3 

Специфика, границы 

применимости методов 

научных исследований 

Чтение литературы, подготов-

ка к выполнению практических 

заданий, докладов, сообщений 

и тестированию 

17 16 14 

4 Философия,  искусство, Чтение литературы, подготов- 12 16 14 
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№  

Наименование раздела 

дисциплины (моду-

ля)Поведение в обще-

ственных местах 

Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

Очно-

заочная 

религия, наука, мифоло-

гия как виды освоения 

действительности. Спе-

цифика гуманитарного 

познания: история и ак-

туальность проблемы 

ка к выполнению практических 

заданий, докладов, сообщений 

и тестированию 

5 
Методы эмпирического 

исследования 

Чтение литературы, подготов-

ка к выполнению практических 

заданий, докладов, сообщений 

и тестированию 

14 16 14 

6 
Методы теоретического 

исследования 

Чтение литературы, подготов-

ка к выполнению практических 

заданий, докладов, сообщений 

и тестированию  

16 16 14 

7 
Формы научного позна-

ния. 

Чтение литературы, подготов-

ка к выполнению практических 

заданий, докладов, сообщений 

и тестированию 

14 18 18 

9 

Общенаучные методы 
познания: диалектиче-
ский, исторический, си-
стемный, синергетиче-
ский 

Чтение литературы, подготов-

ка к выполнению практических 

заданий, докладов, сообщений 

и тестированию 

12 15 19 

 Итого по темам 109 129 121 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год 

издания 

Кол-во экземпля-

ров в научной 

библиотеке 

Основная литература 

1 

Скопа, В. А. Методология научного исследования : 

учебное пособие / В. А. Скопа. — Барнаул : АлтГПУ, 

2022. — 219 с. — ISBN 978-5-907487-17-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL:  https://e.lanbook.com/book/292190  

2022 
Электронный 

ресурс 

2 

Простов, С. М. Основы и методология научных ис-

следований : учебное пособие / С. М. Простов. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2022. — 

255 с. — ISBN 978-5-00137-299-8. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/257579 

2022 
Электронный 

ресурс 

3 

«Пак, М. С. Методология и методы научного иссле-

дования. Для магистрантов химико-педагогического 

образования : учебное пособие / М. С. Пак. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 168 с. — ISBN 978-5-

8114-3560-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206150»      

2022 
Электронный 

ресурс 

https://e.lanbook.com/book/292190
https://e.lanbook.com/book/206150»
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4 

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учеб-

ное пособие : [16+] / М. Ф. Шкляр. – 9-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 208 с. : табл. – (Учеб-

ные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505   

2022 
Электронный 

ресурс 

5 

Василенко, В. А. Управление персоналом: научная 

методология : учебное пособие : [16+] / В. А. Васи-

ленко. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 200 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=687654  

2022 
Электронный 

ресурс 

Дополнительная литература 

5 

Назаров И.В.  История и философия науки [Текст] : 

учебное пособие / И. В. Назаров; Урал. гос. лесотехн. 

ун-т. - Изд. 2-е, 3-е доп. и перераб. - Екатеринбург: 

[УГЛТУ].  

2018 50 

Методическая литература 

6 
Назаров И.В., Новикова О.Н. Методология научного 

исследования. - Екатеринбург: [УГЛТУ]. 
2014 50 

7 
Новикова О.Н. Философские вопросы науки и техни-

ки. - Екатеринбург: [УГЛТУ]. 
2015 10 

 
Прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Электронные библиотечные системы 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе УГЛ-

ТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  (http://e.lanbook.com/), ЭБС Университетская 

библиотека онлайн (http://biblioclub.ru/), электронная образовательная система «Образователь-

ная платформа ЮРАЙТ (https://urait.ru/?=), универсальная база данных East View (ООО 

«ИВИС) (http://www.ivis.ru/),   содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической лите-

ратуры. Договоры с ЭБС заключаются университетом ежегодно 

Справочные и информационные системы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» ( http://www.consultant.ru/). Договор 

заключается университетом ежегодно.  

2. Справочно-правовая система «Система ГАРАНТ» (http://www.garant.ru/). Доступ 

свободный. 

3. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат. ВУЗ» (https://www.antiplagiat.ru/). Договор заключается 

университетом ежегодно. 

4. Информационная система 1С: ИТС (http://its.1c.ru/). Доступ свободный 

 

Профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика  

(http://www.gks.ru/).  Доступ свободный.   

2. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru/). Доступ свободный.  

3. Экономический портал (https://institutiones.com/). Доступ свободный.    

4. Информационная система РБК (https://ekb.rbc.ru/). Доступ свободный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/). Доступ 

свободный.   

6. База полнотекстовых и библиографических описаний книг и периодических изданий 

(http://www.ivis.ru/products/udbs.htm). Доступ свободный.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=687654
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
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7. ГлавбухСтуденты: Образование и карьера (http://student.1gl.ru/). Доступ свободный.  

8. Сайт Центрального банка РФ: официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации (режим доступа:   https://cbr.ru). Доступ свободный. 

9. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ: официальный текст 

2. Гражданский кодекс РФ. Утв. 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в последней ред.) 

3.  Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Утв. 02 декабря 1990 г.  № 395-1 

(в последней ред.) 

4. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Утв.10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ (в последней ред.). 

 
Методическая литература 

Назаров И.В., Новикова О.Н. Методология научного мышления. - Екатеринбург: [УГЛТУ]. 

Новикова О.Н. Философские вопросы науки и тех-ники. - Екатеринбург: [УГЛТУ]. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

УК-1- способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 

Промежуточный контроль:  
контрольные вопросы к зачету  

Текущий контроль: 

Выполнение практических заданий, тестирова-

ние, подготовка докладов  

УК-6. Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

Промежуточный контроль:  
контрольные вопросы к зачету  

Текущий контроль: 

Выполнение практических заданий, тестирова-

ние, подготовка докладов 

ОПК-1. Способен самостоятельно 

приобретать, развивать и приме-

нять математические, естественно-

научные, социально-

экономические и профессиональ-

ные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе  в но-

вой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте; 

Промежуточный контроль:  
контрольные вопросы к зачету  

Текущий контроль: 

Выполнение практических заданий, тестирова-

ние, подготовка докладов 

ОПК-3. Способен анализировать 

профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структу-

рировать, оформлять и представ-

лять в виде аналитических обзоров 

с обоснованными выводами и ре-

комендациями; 

Промежуточный контроль:  
контрольные вопросы к зачету  

Текущий контроль: 

Выполнение практических заданий, тестирова-

ние, подготовка докладов 

ОПК-4. Способен применять на 

практике новые научные принци-

пы и методы исследований; 

 

Промежуточный контроль:  
контрольные вопросы к зачету  

Текущий контроль: 

Выполнение практических заданий, тестирова-

ние, подготовка докладов 

https://cbr.ru/#_blank
https://www.scopus.com/
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ОПК-7. Способен использо-

вать методы научных исследований 

и математического моделирования в 

области проектирования и управле-

ния информационными системами. 

 

Промежуточный контроль:  
контрольные вопросы к зачету  

Текущий контроль: 

Выполнение практических заданий, тестирова-

ние, подготовка докладов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы к зачету (промежу-

точный контроль формирования компетенции УК-1,УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7) 

«Зачтено» (отлично) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литера-

турным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на уточняющие 

вопросы;  

«Зачтено» (хорошо) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показа-

но умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначи-

тельные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов;  

 «Зачтено» (удовлетворительно) - дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущ-

ности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их суще-

ственных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение рас-

крыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции;  

 «Не зачтено» (неудовлетворительно) - студент демонстрирует незнание теоретиче-

ских основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, пока-

зывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсут-

ствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может испра-

вить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

 

Критерии оценивания выполнения практических заданий  (текущий контроль фор-

мирования компетенции УК-1,УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7): 

  «5» (отлично): выполнены все задания практических работ, студент четко и без ошибок 

ответил на все контрольные вопросы.  

«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, студент ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями. 
  «3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с замечаниями, 

студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно за-

дания практических работ, студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не отве-

тил на конкретные вопросы.   

 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий (текущий контроль формиро-

вания компетенции УК-1,УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7): 

5» (отлично). Даны верные ответы не менее, чем на 86% тестовых заданий 

«4» (хорошо). Даны верные ответы не менее, чем на 71% тестовых заданий.  

«3» (удовлетворительно). Даны верные ответы не менее, чем на 51% тестовых заданий. 

 «2» (неудовлетворительно).  Даны верные ответы менее, чем на 51% тестовых заданий. 
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Критерии оценивания подготовки докладов (текущий контроль формирования ком-

петенции УК-1,УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7):  

«5» (отлично). Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показы-

вает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточня-

ющие вопросы.  

 «4» (хорошо). Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показы-

вает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавате-

лем.  

«3» (удовлетворительно»). Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические зна-

ния, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное 

умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно 

свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательно-

стью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавате-

лем.   

«2» (неудовлетворительно»).  Обучающийся демонстрирует незнание теоретических ос-

нов предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие ло-

гичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить, да-

же при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

 
     
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

1. Научное и обыденное познание.  

2. Специфика методов научного исследования. Наука и псевдонаука. 

3. Научное познание. Философские методы познания. Постижение мира средствами искус-

ства. Религиозная вера. Мифология. Общее и различное.  

4. Теоретический и эмпирический уровни научного познания.  

5. Специфика гуманитарного знания. 

6. Эмпирические методы исследования. 

7. Наблюдение. 

8. Измерение. 

9. Опыт.  

10. Эксперимент. 

11. Моделирование как метод познания.  

12. Теоретические методы исследования.  

13. Теоретические методы исследования. Идеализация. 

14. Теоретические методы исследования. Формализация.  

15. Теоретические методы исследования. Восхождение от абстрактного к конкретному. 

16. Теоретические методы исследования. Аксиоматический метод.   

17. Теоретические методы исследования. Мысленный эксперимент.  

18. Формы научного познания.  

19. Общенаучные методы познания. Их специфика и значение.  

20. Исторический метод познания.  

21. Диалектический метод познания.  

22. Метод системного анализа. 

23. Синергетический подход.  

24. Особенности методологии естественнонаучного и гуманитарного знания.  

25. Постановка проблемы как отправная точка научного исследования.  



 1

6 

26. Виды проблематизации в научном исследовании.  

27. Проблема и задачи научного исследования.  

28. Предмет и объект научного исследования.  

29. Гипотеза и ее ключевая роль в научном познании.  

30. Понимание  и объяснение. 

 

7.3.2 Практические задания (текущий контроль) 

 Приведите пример конкретного научного исследования, которое может проводиться в 

современных информационных системах. Обоснуйте его актуальность. Назовите ресурсы, ко-

торые необходимы для поведения такого исследования, и результат, который может быть полу-

чен. 

 Выбрать и сформулировать проблему. Обозначить, почему она является проблемой, а не 

задачей. Обосновать ее актуальность. Провести ее анализ в соответствии с требованиями к ее 

обозначению и постановке. 

 Выбрать и сформулировать тему научного исследования. 

  Обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи научного ис-

следования, определить объект и предмет исследования. 

 Используя материалы http://elibrary.ru, определите индекс Хирша указанного преподава-

телем автора. 

 Оцените оригинальность предложенного преподавателем текста, используя программу 

«Антиплагиата» 

 Определите перечень цитируемых источников в предложенном преподавателем тексте 

диссертации, используя программу «Антиплагиат». 

 Кейс – задание «Восстановите текст».  

 1. Геккель относил экологию к (___________) наукам и наукам о (______), которых 

прежде всего интересуют все стороны существования (_______) организмов. 

  2. Совместное, взаимосогласованное развитие человека и природы, называют 

_____________________.  

 3. Форма запретов и ограничений, распространяющихся на любую человеческую дея-

тельность и имеющая безусловным приоритетом сохранение живой природы, видового разно-

образия планеты, защиту окружающей среды от (_____________) называют «___________ им-

ператив».  

 4. Термин «экосистема» был предложен английским экологом (_________). Ее можно 

определить как ограниченное во времени и пространстве единство, природный комплекс, обра-

зованный (________) организмами (биоценоз) и средой их обитания, связанными между собой 

обменом (_________) и (__________).  

 5. Современная экология охватывает чрезвычайно широкий круг вопросов и тесно пере-

плетается с целым рядом смежных наук, прежде всего таких 

__________,_________,_________,_________,______________,_________. 

  6. В настоящее время в экологии выделяют ряд научных отраслей и дисциплин: 

______________,__________,____________,_____________,____________ 

  Кейс – задание: «Проанализируйте текст».  

Владимир Иванович Вернадский в очерке «Несколько слов о ноосфере» презентовал ряд 

положений. Проанализируйте и оцените его высказывания. Насколько они актуальны сегодня?  

«Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек стано-

вится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и 

мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было 

раньше. Перед ним открываются все более и более широкие творческие возможности. И, может 

быть, поколение моей внучки уже приблизится к их расцвету».  

 _____________________________________________________________  

«Лик планеты - биосфера - химически резко меняется человеком сознательно и главным 

образом бессознательно. Меняется человеком физически и химически воздушная оболочка су-

ши, все ее природные воды». 

_____________________________________________________________  
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«В результате роста человеческой культуры в XX в. все более резко стали меняться (хи-

мически и биологически) прибрежные моря и части океана. Человек должен теперь принимать 

все большие и большие меры к тому, чтобы сохранить для будущих поколений никому непри-

надлежащие морские богатства. Сверх того человеком создаются новые виды и расы животных 

и растений».  

_____________________________________________________________  

«В будущем нам рисуются как возможные сказочные мечтания: человек стремится выйти 

за пределы своей планеты в космическое пространство. И, вероятно, выйдет». 

_______________________________________________________________  

«В настоящее время мы не можем не считаться с тем, что в переживаемой нами великой 

исторической трагедии мы пошли по правильному пути, который отвечает ноосфере». 

_____________________________________________________________  

«Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы 

входим в ноосферу. Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. 

Мы его не выпустим».  

_____________________________________________________________  

 

 Кейс-задание «Оцените позицию»  

Сформировавшись в недрах естественных наук, таких как математика и физика, синерге-

тика в начале XXI в. нашла свое применение в социологии, лингвистике, экологии и филосо-

фии. Обнаружилось удивительное сходство уравнений, описывающих процессы в самых раз-

личных областях знаниях, что позволило говорить о структурном подобии процессов самоорга-

низации любых систем. Иными словами, разные по природе явления могут идти по схожему 

сценарию. С.П. Капица, С.П. Курдюмов и Г.Г. Малинецкий в 10 своем общем труде «Синерге-

тика и прогнозы будущего» отмечали: «Можно изучать самые разные явления, писать разные 

уравнения и получать одни и те же сценарии. Это поразительно. Исследователи пытаются уви-

деть за этим новый, более глубокий уровень единства».  

Оцените приведённое высказывание в рамках онтологической и мировоззренческой пара-

дигмы 

 

 Кейс-задание  «Приведите пример»  

В рамках синергетической концепции считается, что общими для всех эволюционирую-

щих систем являются: - неравновесность, - спонтанное образование новых микроскопических 

(локальных) образований, - изменения на макроскопическом (системном) уровне, - возникнове-

ние новых свойств системы, - этапы самоорганизации и фиксации новых качеств системы.  

Проанализируйте данное положение, попытайтесь найти его подтверждение, приведи-

те наглядный пример, основанный на вашей научно-исследовательской работе. 

 

 

 

7.3.3 Задания в тестовой форме (текущий контроль) 

1. Что  является главной целью науки? 

1) Получение знания о реальности           2) Развитие техники 

3) Совершенствование нравственности 

 

2. Всегда ли истинное знание является научным? 

1) Да          2) Нет 

 

3. Всегда ли научное знание является истинным? 

1) Да         2) Нет 

 

4. Является ли систематизированность характерным признаком научного знания? 

1) Да       2) Нет 

 

5. Является ли стремление к обоснованности, доказательности знания критерием научности? 
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1) Да        2) Нет 

 

6. Применяются ли в науке приемы рассуждений, используемых людьми в других сферах, в 

обыденной жизни? 

1) Да          2) Нет 

 

7. Как называется метод получения эмпирического знания при котором главное – не вносить 

при исследовании какие-либо изменения в изучаемую реальность? 

1) Эксперимент      2) Наблюдение 

 

8. Как называется метод эмпирического познания при котором изучаемое явление ставится в 

особые, специфические и изменяемые условия? 

1) Эксперимент        2) Наблюдение 

 

9. Может ли эмпирическое исследование начаться без определенной теоретической установки? 

1) Да        2) Нет 

 

10. Сводятся ли задачи науки к сбору фактического материала? 

1) Да       2) Нет 

 

11. Является ли моделирование всеобщим методом познания? 

1) Да        2) Нет 

 

12. Появляются ли теории как прямое обобщение эмпирических фактов? 

1) Да        2) Нет 

 

13. Возможен ли математический эксперимент? 

1) Да       2) Нет 

 

14. Обращаются ли ученые в своей деятельности к философии? 

1) Да          2) Нет 

 

15. Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой средств? 

1) Да          2) Нет 

 

16. Одинаковы ли методы и средства, используемые в разных науках? 

1) Одинаковы          2) Не одинаковы 

 

17. Характерны ли для науки противостояние и борьба различных направлений? 

1) Да          2) Нет 

 

18. Признает ли наука паранаучные концепции (астрологию, парапсихологию, уфологию и 

т.п.)? 

1) Да          2) Нет 

 

19. Когда возникло естествознание? 

1) V в до н.э., Древняя Греция              2) период позднего средневековья XII-XIV века 

3) XVI-XVII века           4) в конце XIX века 

 

20. Как называется тот структурный уровень науки на котором знания являются результатом 

непосредственного контакта с реальностью в наблюдении или эксперименте: 

1) эмпирический        2) теоретический 

 

21.Описывает ли теория непосредственно окружающую действительность? 

1) Да             2) Нет 
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22. Может ли теория развиваться без прямого контакта с действительностью? 

1) Да                               2) Нет 

 

23. Возможно ли эмпирическое знание без теоретических представлений? 

1) Да                   2) Нет 

 

24. Может ли эмпирическое знание быть критерием истинности теории? 

1) Да              2) Нет 

 

25. Один из философов нового времени был уверен что открыл метод научного познания – ин-

дуктивное обобщение опытных данных. Кто был этот философ? 

1) Френсис Бэкон               2) Рене Декарт 

 

26. Какой философ нового времени полагал что фундаментальным методом открытия нового 

научного знания является дедукция? 

1) Френсис Бэкон                   2) Рене Декарт 

 

27. Возможно ли построение логики научного открытия? 

1) Да         2) Нет 

 

28. Может ли фундаментальное научное открытие быть сделано независимо разными учеными? 

1) Да              2) Нет 

 

29. Может ли математика быть эталоном научности, образцом для других наук? 

1) Да          2) Нет 

 

30. Сохраняет ли физика свой статус идеала научного знания? 

1) Да          2) Нет 

 

31. Может ли гуманитарный идеал научного познания быть распространен на все науки? 

1) Да        2) Нет 

 

32. Существует ли наука которая должна стать эталоном для всех других наук? 

1) Да         2) Нет 

 

33. Можно ли выразить в языке, т.е. вербализировать, все предпосылки на которые опирается 

ученый в своей работе? 

1) Да          2) Нет 

 

34. Могут ли методы развития одной научной области эффективно применяться в другой? 

1) Да         2) Нет 

 

35. Каковы взаимоотношения между наукой и этикой? 

1) Этические нормы содержатся в самой научной деятельности 

2) Этические нормы регулируют применение научных результатов 

3) Верно и то и другое 

 

36. Объявлялись ли в науке моратории на проведение опасных исследований? 

1) Да        2) Нет 

 

37. Всегда ли достаточен накопленный людьми нравственный опыт для решения этических 

проблем, возникающих в связи с прогрессом науки? 

1) Да, всегда достаточен       2) Нет, не всегда достаточен 
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38. Любая ли научная деятельность имеет ценностные и этические основания? 

1) Да, любая        2) Нет, не любая 

 

39. Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой средств? 

1) Да          2) Нет      

 

40. Диссипация – это … 

1) поглощение вещества из газовой или жидкой среды поверхностным слоем твердого тела; 

2) переход энергии упорядоченного движения в энергию хаотичного движения частиц; 

3) отклонения волн, возникающие при их распространении в неоднородных средах;   

4) прохождение световых волн сквозь непрозрачную среду. 

 

41) Флуктуация – это … 

 1) приспособление функций и строения организмов к условиям существования; 

2)  распад сложных веществ на простые в организме, сопровождающийся освобождением энер-

гии; 

3) явление сильного возрастания амплитуды колебаний под влиянием внешних воздействий; 

4) случайное отклонение величины, характеризующее систему из большого числа частиц, от её 

среднего значения. 

 

42) Процесс саморегуляции систем любой природы относительно заданного состояния на осно-

ве поддержания отрицательной обратной связи с окружающей средой, обеспечивающий дина-

мическое равновесие системы, называется …  

1)  гомеостазис         2) бифуркация        3) структура           4) энтропия  

 

43) В кибернетике количественная мера устранения неопределенности, мера организации си-

стемы называется …  

1) организованность       2) функциональность       3)  детерминация     4) информация  

 

 

44) Автор концепции универсального (глобального) эволюционизма  

1)  Моисеев Н.         2)  Алферов Ж.     3)   Пригожин И.       4) Хакен Г. 

 

45) Важнейшая функция современной синергетики  

1) объяснение происхождения жизни из неживого вещества  2) интеграция научного знания   

3)  анализ самоорганизации химических молекул 

 

7.3.4 Темы докладов (текущий контроль) 

1. Моральные нормы и ценности науки. 

2. Предмет и структура методологии науки. 

3.Проблемы воспроизводства научных кадров. 

4.Внутренняя и внешняя этика науки. 

5.Античная наука: социально-исторические условия и особенности. 

6.Гипотеза как форма развития научного знания. 

7.Дедукция как метод науки и его функции. 

8.Диахронное и синхронное разнообразие науки. 

9.Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов. 

10.Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность. 

11.Интерналистская и экстерналистская модели развития научного знания. Их основания и 

возможности. 

12. Философия науки: предмет, метод, функции. 

13. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого. 

14. Императивы научного этоса. 

15. Этические проблемы публикации результатов исследования. 

16. Стратегия научного сообщества в отношениях с общественными движениями. 
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17.Главные изменения в подходе к научной политике на рубеже третьего тысячелетия. 

18.Основания профессиональной ответственности ученого. 

19.Основные линии вознаграждения ученого научным сообществом и их влияние на мотивацию 

ученых. 

20.Способы передачи ценностей и моральных норм от предыдущего поколения к 

последующему. 

21.Концепция несоизмеримости в развитии научного знания и ее критический анализ. 

23.Метатеоретический уровень научного знания и его структура. 

24.Методы метатеоретического познания. 

25.Методы теоретического познания. 

26.Методы философского анализа науки. 

27.Методы эмпирического познания. 

28.Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского знания. 

29.Миф, преднаука, наука. 

30.Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы. 

31.Наука и культура: механизм взаимовлияния. 

32.Наука и общество: формы взаимодействия. 

33.Научная деятельность и ее структура. 

34.Научная рациональность, ее основные характеристики. 

35.Научная теория и ее структура. 

36.Научное объяснение, его общая структура и виды. 

37.Научные законы и их классификация. 

38.Неклассическая наука и ее особенности. 

39.Объектная и социокультурная обусловленность научного познания и его динамики. 

40. Основные концепции взаимоотношения науки и философии. 

41.Основные модели научного познания: индуктивизм, гипотетико-дедуктивизм, 

трансцендентализм, конструктивизм. Их критический анализ. 

42.Основные тенденции формирования науки будущего. 

43.Основные уровни научного знания. 

44.Основные философские парадигмы в исследовании науки. 

45.Основные характеристики научной профессии. 

46. Основные принципы синергетического мировоззрения 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
 

Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

Обучающийся на высоком уровне демонстрирует зна-

ние: основных методов критического анализа; мето-

дологии системного подхода; содержания основных 

направлений философской мысли от древности до со-

временности; периодизации всемирной и отечествен-

ной истории науки; навыки управления своей позна-

вательной деятельностью и ее совершенствования на 

основе самооценки, самоконтроля и принципов само-

образования в течение всей жизни, в том числе с ис-

пользованием здоровьесберегающих подходов и ме-

тодик; 

Обучающийся отлично умеет: выявлять проблемные 

ситуации, используя методы анализа, синтеза и аб-

страктного мышления;  осуществлять поиск решений 
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

проблемных ситуаций на основе действий, экспери-

мента и опыта; определять в рамках выбранного алго-

ритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; форми-

ровать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории науки; 

соотносить общие исторические процессы и отдель-

ные факты; выявлять существенные черты историче-

ских процессов, явлений и событий; 

Обучающийся демонстрирует отличное владение:   

технологиями выхода из проблемных ситуаций, навы-

ками выработки стратегии действий; навыками кри-

тического анализа; основными принципами философ-

ского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; 

навыками анализа исторических источников, прави-

лами ведения дискуссии и полемики. 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся не в полной мере демонстрирует зна-

ние: основных методов критического анализа; мето-

дологии системного подхода; содержания основных 

направлений философской мысли от древности до со-

временности; периодизации всемирной и отечествен-

ной истории науки;  

навыки управления своей познавательной деятельно-

стью и ее совершенствования на основе самооценки, 

самоконтроля и принципов самообразования в тече-

ние всей жизни, в том числе с использованием здоро-

вьесберегающих подходов и методик; 

Обучающийся хорошо умеет: выявлять проблемные 

ситуации, используя методы анализа, синтеза и аб-

страктного мышления;  осуществлять поиск решений 

проблемных ситуаций на основе действий, экспери-

мента и опыта; определять в рамках выбранного алго-

ритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; форми-

ровать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории науки; 

соотносить общие исторические процессы и отдель-

ные факты; выявлять существенные черты историче-

ских процессов, явлений и событий; 

Обучающийся демонстрирует хорошее, с небольшими 

замечаниями, владение:   технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками выработки страте-

гии действий; навыками критического анализа; ос-

новными принципами философского мышления, 

навыками философского анализа социальных, при-

родных и гуманитарных явлений; навыками анализа 

исторических источников, правилами ведения дискус-
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

сии и полемики. 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

 

 

 

 

 

 

Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки.  

Обучающийся плохо демонстрирует знание: основных 

методов критического анализа; методологии систем-

ного подхода; содержания основных направлений фи-

лософской мысли от древности до современности; пе-

риодизации всемирной и отечественной истории 

науки; навыки управления своей познавательной дея-

тельностью и ее совершенствования на основе само-

оценки, самоконтроля и принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методик; 

Обучающийся плохо умеет: выявлять проблемные си-

туации, используя методы анализа, синтеза и аб-

страктного мышления;  осуществлять поиск решений 

проблемных ситуаций на основе действий, экспери-

мента и опыта; определять в рамках выбранного алго-

ритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; форми-

ровать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории науки; 

соотносить общие исторические процессы и отдель-

ные факты; выявлять существенные черты историче-

ских процессов, явлений и событий; 

Обучающийся демонстрирует плохое владение: тех-

нологиями выхода из проблемных ситуаций, навыка-

ми выработки стратегии действий; навыками критиче-

ского анализа; основными принципами философского 

мышления, навыками философского анализа социаль-

ных, природных и гуманитарных явлений; навыками 

анализа исторических источников, правилами ведения 

дискуссии и полемики. 

 

Низкий Не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо значи-

тельному повышению качества выполнения учебных 

заданий.  

Обучающийся совсем не демонстрирует знание: ос-

новных методов критического анализа; методологии 

системного подхода; содержания основных направле-

ний философской мысли от древности до современно-

сти; периодизации всемирной и отечественной исто-

рии науки; навыки управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования на основе са-

мооценки, самоконтроля и принципов самообразова-
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

ния в течение всей жизни, в том числе с использова-

нием здоровьесберегающих подходов и методик; 

 

Обучающийся не умеет: выявлять проблемные ситуа-

ции, используя методы анализа, синтеза и абстрактно-

го мышления;  осуществлять поиск решений про-

блемных ситуаций на основе действий, эксперимента 

и опыта; определять в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработ-

ке и предлагать способы их решения; формировать и 

аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории науки; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процес-

сов, явлений и событий; 

Обучающийся демонстрирует отсутствие владения: 

технологиями выхода из проблемных ситуаций, навы-

ками выработки стратегии действий; навыками кри-

тического анализа; основными принципами философ-

ского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; 

навыками анализа исторических источников, прави-

лами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа магистрантов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) вре-

мя по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредствен-

ного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ве-

дущую роль в контроле за работой магистрантов). 

Самостоятельная работа магистрантов в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, практически 

одинаковые по взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. По-

этому самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправленной работой ма-

гистрантов. 

Формы самостоятельной работы магистров разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодиче-

ской и научной информации; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

В процессе изучения дисциплины основными видами самостоятельной работы яв-

ляются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и выполне-

ние соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

 подготовка докладов и презентаций; 

 выполнение тестовых заданий; 
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 подготовка к зачету. 

Подготовка рефератов и докладов по выбранной тематике предполагает подбор не-

обходимого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, фор-

мирование плана доклада или структуры реферата, таким образом, чтобы тема была полно-

стью раскрыта.  Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказа-

тельным. Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный 

или тезисный характер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллюстрировать 

доклад и быть удобной для восприятия. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины 

сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного 

контроля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний магистрантов, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомо-

гательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и дру-

гими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать по-

ставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в за-

висимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выпол-

нения тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку магистров по основ-

ным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о ходе 

самостоятельной работы магистрантов в межсессионный период и о степени их подготовки 

к зачету.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Применение цифровых технологий в рамках преподавания  дисциплины предоставляет 

расширенные возможности по организации учебных занятий в условиях цифровизации об-

разования и позволяет сформировать у обучающихся навыки применения цифровых серви-

сов и инструментов в повседневной жизни и профессиональной деятельности,. 

Для реализации этой цели в рамках изучения дисциплины  могут применяться следую-

щие цифровые инструменты и сервисы: 

для коммуникации с обучающимися: VK Мессенджер (https://vk.me/app?mt_click_id=mt-

v7eix5-1660908314-1651141140) – мессенджер, распространяется по лицензии FreeWare; 

YouGile (https://ru.yougile.com/) – система управления проектами и общения, планиров-

щик задач, распространяется по лицензии trialware;  

для планирования аудиторных и внеаудиторных мероприятий: Mirapolis – система для 

организации коллективной работы и онлайн-встреч, распространяется по проприетарной лицен-

зии; 

Webinar (https://webinar.ru/) – платформа для вебинаров, обучения, распространяется по 

лицензии trialware; 

Видеозвонки Mail.ru (https://calls.mail.ru/) – сервис для видеозвонков, распространяется 

по лицензии ShareWare 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе 

MicrosoftOffice (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеома-

териалов различных интернет-ресурсов. 

https://ru.yougile.com/
https://calls.mail.ru/
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Для дистанционной поддержки дисциплины используется система управления образо-

вательным контентом Moodle. Для работы в данной системе все обучающиеся на первом 

курсе получают индивидуальные логин и пароль для входа в систему, в которой размеща-

ются: программа дисциплины, материалы для лекционных и иных видов занятий, задания, 

контрольные вопросы. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами (карты, 

планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также структурирование получен-

ных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельно-

сти репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных уме-

ний достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лек-

ция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных ме-

тодов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения: 

- операционная система Windows 7, License 49013351 УГЛТУ Russia 2011-09-06, OPEN 

68975925ZZE1309. Срок действия:  бессрочно; 

- операционная система Astra Linux Special Edition. Договор №Pr000013979/0385/22-ЕП-

223-06 от 01.07.2022. Срок действия: бессрочно; 

– пакетприкладных программ Office Professional Plus 2010, License 49013351 УГЛТУ Rus-

sia 2011-09-06, OPEN 68975925ZZE1309. Срок действия: бессрочно; 

– пакет прикладных программ Р7-Офис.Профессиональный. Договор 

№Pr000013979/0385/22-ЕП-223-06 от 01.07.2022. Срок: бессрочно; 

– антивирусная программа KasperskyEndpointSecurity для бизнеса - Стандартный 

RussianEdition. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License. Договор заключается универ-

ситетом ежегодно; 

– операционная система Windows Server. Контракт на услуги по предоставлению лицен-

зий на право использовать компьютерное обеспечение № 067/ЭА от 07.12.2020 года. Срок дей-

ствия: бессрочно; 

– система видеоконференцсвязи Mirapolis. Договор заключается университетом ежегодно; 

– система видеоконференцсвязи Пруффми. Договор заключается университетом ежегод-

но;  

– система управления обучением LMS Moodle – программное обеспечение с открытым 

кодом, распространяется по лицензии GNU Public License (rus); 

– браузер Yandex (https://yandex.ru/promo/browser/) – программное обеспечение 

распространяется по простой (неисключительной) лицензии; 

 
10. Описание материально-техническая базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в учебных аудиториях университета для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все 

аудитории укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации обучающимся. При необходимости обучающимся 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в аудитории, которая оборудована 

учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ. 
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Есть помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  
Оснащенность аудиторий и помещений 

Наименование  аудиторий и специальных 

помещений 

Оснащенность аудиторий и специальных 

помещений 

Аудитории для занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (столы, стулья или лавки, 

доски), проекционное оборудование 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Столы компьютерные, стулья. 

Персональные компьютеры. Выход в 

Интернет 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Шкафы. Наглядные пособия. Плакаты. 

Раздаточный материал. 

 

 
 


