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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Данная программа представляет собой основную базовую проблематику философии и методологии науки. 

Программа не предусматривает освещение отраслевых философских проблем и истории науки, она нацелена на 

рассмотрение науки в широком социокультурном контексте. Особое внимание уделяется проблемам смены научных 

картин мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Программа 

ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем современного этапа развития 

науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, изученные на предыдущем уровне 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 - Организация проектной и научной деятельностью 

2.2.2 - Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

2.2.3 - Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
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УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как ситему, выявляя ее составляющие и связи между ними 

УК-1.4 Разработывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и 

междисциплинарного подходов 

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского 

и социального характера в своей предметеной области 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного задания 

ОПК-4 Способен определять методы, технологии выполнения исследований, оценивать и обосновывать результаты научных 

разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных областях 

ОПК-4.3 Выбирает методы и технологии выполнения исследований 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетенции 

(индикаторы) 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Предмет и основные 

концепции современной философии 

и методологии науки, структура 

научного знания 

      

1.1 Предмет философии и методологии 

науки /Лек/ 

1 4 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

1.2 Структура, динамика 

научного знания, основания 

науки. /Пр/ 

1 4 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

1.3 Специфика научного познания /Пр/ 1 2 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

 

1.4 Эволюция подходов к анализу науки 

/Пр/ 

1 2 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

1.5 Основные проблемы философии науки 

/Ср/ 

1 10 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

1.6 Формы и методы эмпирического 

познания /Ср/ 

1 8 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  
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1.7 Формы и методы теоретического 

познания /Ср/ 

1 6 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 2.   Научные   традиции   и 

научные революции. 

      

2.1 Общая характеристика глобальных 

научных революций. 

/Лек/ 

1 2 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

2  

2.2 Общая характеристика глобальных 

научных революций. 

/Пр/ 

1 4 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

2.3 Типы научной рациональности /Пр/ 1 2 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

2.4 Наука как социальный институт /Пр/ 1 2 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

2.5 Проблема рациональности науки 

/Ср/ 

1 8 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

2.6 Наука как социальный институт /Ср/ 1 12 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 3. Особенности современного 

этапа развития науки. 

      

3.1 Типы научной рациональности /Лек/ 1 2 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

3.2 Актуальные проблемы современной 

науки /Лек/ 

1 2 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

3.3 Этнос современной науки и этическая 

ответственность ученого 

Философский анализ общества 

/Лек/ 

1 2 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

3.4 Типы научной рациональности /Пр/ 1 2 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

 

3.5 Актуальные проблемы современной 

науки /Пр/ 

1 4 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  
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3.6 Этнос современной науки и 

этическая 

ответственность 

ученого Философский 

анализ 

общества 

/Пр/ 

1 4 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

3.7 Наука как социокультурное явление 

/Ср/ 

1 10 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

3.8 Философские модели динамики науки 

/Ср/ 

1 14 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

3.9 /ЗачѐтСОц/ 1 2 УК-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 УК-5.1 

УК-6.2 

ОПК-4.3 

Л1.2 

Л1.1Л2.2 

Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Содержание фонда оценочных средств представленно в Приложении 1 и 2. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

Л1.1 Кузьменко Г.Н., 

Отюцкий Г. П. 

Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учебник для 

магистратуры 

Режим доступа: Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/426254 

Юрайт
год 

2019 
, 

Л1.2 Ушаков Е. В. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/450517 

Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

Л2.1 Тюлина, А. В. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/122209 
Кемерово

год 
: 

КузГТУ имени 

Т.Ф. 

Горбачева, 
2019 

Л2.2 В. И. Купцов [и др.] ; 

под научной 

редакцией В. И. 

Купцова 

Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/473336 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

Л3.1 Нежметдинова Ф.Т. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/146613 

Казански 
год

 
й 

государственн 

ый аграрный 

университет, 

2017 
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Л3.2  Философия и методология науки [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/156532 

Амурский 

государственн 

ый 

университет, 

2017 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7 AO NL, Win Prof 7 

AOL NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win 

Home 10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 

OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.6 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.7 Консультант Плюс 

6.3.1.8 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система: КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Информационная справочная система: Гарант 

6.3.2.3 Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

6.3.2.4 Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятского ГАТУ Режим доступа: 

http://46.183.163.35/MarcWeb2 

6.3.2.5 Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области, Режим доступа: http://www.dsx-kirov.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) представлено в Приложении 3 РПД. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://elibrary.ru/
http://46.183.163.35/MarcWeb2
http://www.dsx-kirov.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. При 

проведении аудиторных занятий предусмотрено применение следующих инновационных форм учебных занятий, 

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества: творческие задания; разбор конкретных ситуаций. Количество часов занятий в интерактивных формах определено 

учебным планом. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 

• самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины); 

• подготовка к практическим занятиям; 

• подготовка к мероприятиям текущего контроля; 

• подготовка к промежуточной аттестации. 

При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 

основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины. 

1. Самостоятельное изучение тем дисциплины 

Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом дисциплины и установить, какое количество часов отведено 

учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу с преподавателем на лекционных и практических  

(семинарских), лабораторных занятиях, а также на самостоятельную работу. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, 

чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. Целесообразно начать работу с изучения теоретического 

материала, основных терминов и понятий курса и с письменных ответов на индивидуальные и тестовые задания. 

2. Подготовка к лекционным и практическим (семинарским) занятиям. 

Традиционной формой преподнесения материала является лекция. Курс лекций по предмету дает необходимую информацию 

по изучению закономерностей и тенденций развития объекта и предмета исследования изучаемой дисциплины. Лекционный 

материал рекомендуется конспектировать. Конспекты позволяют обучающемуся не только получить больше информации на  

лекции, но и правильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить. 

Цель практических (семинарских) занятий заключается в закреплении теоретического материала по наиболее важным темам, 

в развитии у обучающихся навыков критического мышления в данной области знания, умений работы с учебной и научной 

литературой, нормативными материалами. В ходе подготовки к практическому (семинарскому) занятию обучающимся 

следует внимательно ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, досконально изучить 

соответствующий теоретический материал, предлагаемую учебную методическую и научную литературу. Рекомендуется 

обращение обучающихся к монографиям, статьям из специальных журналов, хрестоматийным выдержкам, а также к 

материалам средств массовой информации по теме, что позволяет в значительной мере углубить проблему и разнообразить 

процесс ее обсуждения. 

3. Подготовка к мероприятиям текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в виде доклада и тестирования. Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской или научной темы. Тестирование - система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Подготовка к ним заключается 

в повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в 

выполнении заданий для самостоятельной работы и самостоятельном подборе нового материала. 

4. Подготовка к промежуточной аттестации 

Подготовка к зачету с оценкой является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 

контроля. Подготовка к зачету с оценкой предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы и других  

источников, повторение материалов практических занятий. В процессе подготовки к зачету с оценкой выявляются вопросы,  

по которым нет уверенности в ответе либо ответ обучающемуся не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя. 

5. Интерактивные формы. 

При проведении аудиторных занятий предусмотрено применение следующих инновационных форм учебных занятий, 

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества: проведением мастер-класса представителями ведущих организаций в сфере философии; коллективным решением 

творческих задач; разбором крнкретной ситуации. Количество часов занятий в интерактивных формах определено учебным 

планом. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Философия и методология науки 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) программы магистратуры «Землеустройство и кадастр недвижимости» 

Квалификация магистр 



1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины 

«Философия и методология науки» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения, 

характеризующих этапы формирования компетенций (п.2) в процессе изучения данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 

зачѐта с оценкой. 

ФОС разработан на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (приказ Минобрнауки России 

от 11.08.2020 г. № 945); 

- Основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) программы 

магистратуры «Землеустройство и кадастр недвижимости»; 

Положения «О формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования». 

2. Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины Универсальные компетенции: 

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); Общепрофессиональные 

компетенции: 

- Способен определять методы, технологии выполнения исследований, оценивать и 

обосновывать результаты научных разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных областях 

(ОПК-4). 

Код 

формируемой 

компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Начальный Основной заключительный 

 
УК-1 

Философия 

методология науки 

и Организация проектной и 

научной деятельностью 

Выполнение, подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 
УК-5 

Философия 

методология науки 

и Учебная 

технологическая 

практика 

Выполнение, подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

УК-6 

Правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Учебная 

технологическая 

практика 

Выполнение, подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 
ОПК-4 

Информационные 

и 

компьютерные 

технологии 

землеустройстве 

 

 

 
в 

Учебная 

практика 

проектная Выполнение, подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по дисциплине, выраженные 

через компетенции и индикаторы их достижений, описание шкал оценивания 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-1.1 
Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними 



УК-1.2 
Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их устранению 

УК-1.3 
Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой 

информацией из разных источников 

УК-1.4 
Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на 

основе системного и междисциплинарных подходов 

 
УК-1.5 

Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки 

современных концепций философского и социального характера в своей предметной области 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 
УК-5.1 

Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

 
УК-5.2 

Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп 

 
УК-5.3 

Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

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

совершенствования на основе самооценки 

 

УК-6.1 

Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка труда 

 
УК-6.2 

Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные),оптимально 

их использует для успешного выполнения порученного задания 

 

УК-6.3 
Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям 

 

ОПК-4. Способен определять методы, технологии выполнения исследований, оценивать и обосновывать 

результаты научных разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных областях 

\ ОПК-4.1 
\ Дает оценку необходимость корректировки или устранения традиционных подходов при 

проектировании в сфере землеустройства 

ОПК-4.2 
Интерпретирует результаты научных разработок в 

землеустройстве и кадастрах применительно к конкретным условиям 

 
ОПК-4.3 

Выбирает методы и технологии выполнения исследований 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по дисциплине при проведении 

итоговой аттестации в форме зачета с оценкой применяется следующая шкала оценивания: Шкала 

оценивания: 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 

«5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, 

предусмотренные учебным планом на высоком качественном уровне; 

практические навыки профессионально- го применения освоенных знаний 

сформированы. 



Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический матери- ал, учебные задания не 

оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практические 

навыки. 

Пороговый уро- вень «3» 

(удовле- творительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробелами 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, многие 

учебные задания либо не выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

 

4. 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 Вопросы к зачету с оценкой 

1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт, как особая 

сфера культуры. 

2. Эволюция подходов к анализу науки. 

3. Наука как предмет философского анализа. 

4. Особенности научного познания и ценность научной рациональности. 

5. Логико-эпистимологический подход к исследованию науки. 

6. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 

7. Интернализм и экстернализм как подходы к исследованию науки. 

8. Наука в культуре современной цивилизации: базисные ценности традиционалистского и техногенного 

общества. 

9. Позитивистская традиция в философии познания (О. Конт-Дж. Милль – Г. Спенсер). 

10. Позитивистская традиция в философии познания (Э.Мах и А. Пуанкаре). 

11. Логический эмпиризм (Венский кружок) как направление в философии. 

12. Философская проблематика в постпозитивистской философии науки (К. Поппер, И. Лакатос). 

13. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии познания (П. 

Фейерабенд, М. Полани). 

14. Нормальная наука и структура научных революций Т. Куна. 

15. Наука и обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

16. Преднаука и наука в собственном смысле слова: две стратегии порождения знаний. 

17. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

18. Западная и восточная средневековая наука. 

19. Становление опытной науки в новоевропейской культуре, 

формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер 

Бэкон, Уильям Оккам. 

20. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы: Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 

21. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре: социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

22. Формирование науки как профессиональной деятельности и возникновение 

дисциплинарноорганизованной науки. 

23. Технологические применения науки и формирование технических наук. 

24. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социальноисторического исследования. 

25. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 

26. Структура эмпирического знания: методы и формы. 

27. Структура теоретического знания: методы и формы. 



28. Научная теория: сущность, структура, способы построения и интерпретации. 

29. Основания науки: структура и общая характеристика. 

30. Идеалы и нормы научных исследований и их социокультурная соразмерность. 

31. Научная картина мира: формы и функции. 

32. Философские основания науки и роль философии в обосновании научного знания. 

33. Механизм порождения научного знания. 

34. Проблемные ситуации в науке. 

35. Механизмы развития научных понятий. 

36. Инновации и проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

37. Научные традиции и научные революции. 

38. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

39. Главные процессы постнеклассической науки. 

40. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания и как перестройка оснований науки. 

41. Системный подход: исторические типы и общая характеристика. 

42. Современные процессы дифференциации и интеграции наук: связь дисциплинарных и 

проблемноориентированных исследований. 

43. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

44. Социальные ценности в процессе выбора стратегий исследовательской деятельности. 

45. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

46. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 

47. Этические проблемы науки: история и современность. 

48. Биоэтика и ее философские основания. 

49. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 

50. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. 

Аттфильд). 

51. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 

52. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. 

53. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

54. Био-нано-техно-когно: современная архитектура науки. 

55. Сциентизм и антисциентизм: история и современность. 

56. Наука и паранаука: диалог и противостояние. 

57. Наука как социальный институт: различные подходы к определению социального института науки. 

58. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

59. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX 

столетия). 

60. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). 

61. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

62. Наука и экономика. Общество «экономики знаний». 

63. Основные тенденции развития мировой науки: приоритеты и достижения. 

64. Наука и власть: свобода научного поиска и роль ученого. 

65. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного 

регулирования науки 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций Лекции оцениваются 

по посещаемости, активности, умению выделить главную  мысль. 



Практические занятия оцениваются по самостоятельности выполнения работы, грамотности в 

оформлении, правильности выполнения. 

Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных домашних работ, 

грамотности в оформлении, правильности выполнения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 



Приложение 2 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля по дисциплине 

Философия и методология науки 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) программы магистратуры «Землеустройство и кадастр недвижимости» 

Квалификация магистр 



1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «Философия и 

методология науки» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения, характеризующих 

этапы формирования компетенций (п.2) в процессе изучения данной дисциплины. 

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

образовательной программы 

 
Универсальные компетенции: 

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1) 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5); 

- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки (УК-6); Общепрофессиональные компетенции: 

- Способен определять методы, технологии выполнения исследований, оценивать и 

обосновывать результаты научных разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных областях (ОПК-4). 

 
3. Банк оценочных средств 

Для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения дисциплины используются следующие оценочные средства: 

№ 

 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 Эссе 
Эссе, позволяющее оценить умения и навыки, которыми овладел 

обучающийся при формировании соответствующих компетенций 

2 Коллоквиум 
Коллоквиум, позволяющий определить знания, которыми 

овладел обучающийся 

3 
Тестовые 

задания 

Тестовые задания содержат теоретические вопросы и практические задания, 

позволяющие определить уровень подготовки обучающегося 

 
Результаты текущего контроля оцениваются следующим образом: Эссе: 

Философское эссе должно содержать утверждение (тезис), которое студент должен обосновать, со 

своей точки зрения и привести аргументы (не менее 3-х) в пользу этого утверждения, с использованием 

рекомендованных учебных материалов и источников по дисциплине. Коллоквиум: оценка «отлично» 

выставляется студенту, если он (например, набрал максимальное количество баллов ) продемонстрировал 

уверенные знания первоисточников (не менее 2- х) во взаимосвязи с практической действительностью (не 

менее 3-х примеров); показал умение логически и последовательно аргументировать и презентовать свою 

точку зрения (не менее 2-х аргументов и публичная презентация); проявил высокую активность в осуждении 

(не менее 2-х вопросов). Тестовые задания: 

количество баллов или удовлетворительно, хорошо, отлично определяются программными 

средствами по количеству правильных ответов к количеству случайно выбранных вопросов. 

 

Примерные темы эссе 
1. Базисные ценности традиционалистского и техногенного общества. 

2. Научная картина мира: формы и функции. 

3. Философские основания науки и роль философии в обосновании научного знания. 

4. Глобальные проблемы современности. 

5. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

6. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно- 

технических проектов. 

7. Этические проблемы науки в конце ХХ в. – начале XX в. 

8. Экологическая этика и ее философские основания. 



9. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. 

10. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. 

11. Наука и паранаука. 

12. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

13. Наука и экономика. Наука и власть. 

14. Философия и экономические науки. 

15. Философия хозяйства. 

16. Философия денег и товара. 

17. Потребительский выбор в современном обществе. 

18. Философия собственности. 

19. Экономическая справедливость как социально-философская проблема: основные 

теории эксплуатации и экономической дискриминации. 

20. Хозяйственная этика. 

21. Долг и ответственность в современной экономической политике. 

22. Философский смысл и обоснование прав человека. 

 

 
Вопросы к коллоквиуму 

1. Инновации и проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

2. Научные традиции и научные революции. 

3. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

4. Главные процессы постнеклассической науки. 

5. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания и как перестройка 

оснований науки. 

6. Системный подход: исторические типы и общая характеристика. 

7. Современные процессы дифференциации и интеграции 

наук: связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. 

8. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

9. Социальные ценности в процессе выбора стратегий исследовательской 

деятельности. 

10. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

11. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно- 

технических проектов. 

12. Этические проблемы науки: история и современность. 

13. Биоэтика и ее философские основания. 

 
Вопросы к тесту 

1. Для чего, в конечном счете, необходимо научное познание: 1) 

Для лучшего знания окружающего мира. 

2) Для развития человечества по пути социального прогресса. 

3) Для регулирования человеческой деятельности. 

2. Ценность, как регулятор человеческой деятельности отвечает на вопрос: 

1) Для чего нужна та или иная деятельность? 

2) Что важнее для человека: личное или общественное? 

3) Ценнее то, что стоит дороже в денежном эквиваленте? 

3. Цель, как регулятор человеческой деятельности предполагает: 

1) Конечный продукт деятельности. 

2) Объект человеческого желания. 

3) Ступень, на пути к новым целям. 

4. Какова конечная цель науки: 



1) Преобразование свойств окружающего мира в форму, пригодную для практического 

использования человеком в процессе жизнедеятельности. 

2) Предвидение процесса преобразования предметов практической 

деятельности в соответствующие продукты. 

3) Использование 

человеком достижений научного прогресса для покорения сил природы. 

5. Главной особенностью научного познания является: 

1) Отражение предметов объективного мира через призму ценностно-субъективного отношения 

к ним человека. 

2) Ориентацию на изучение объектов, которые могут быть включены в деятельность, и их 

исследование как феноменов, подчиняющихся объективным законам функционирования и развития. 

6. Наука может исследовать: 

1) Любые феномены жизни человека и его сознания. 

2) Любые явления внешнего по отношению к человеку мира. 

3) Любые явления человеческой деятельности, кроме художественного творчества. 

7. Отличительной чертой научного познания является: 

1) Нацеленность на изучение объектов, которые могут стать предметом массового 

практического освоения в будущем. 

2) Нацеленность на изучение событий исторического прошлого, с целью предвидения 

будущего. 

8. Есть в научном познании место для интуитивного озарения, т.е. открытия, 

совершенного вне границ трезвого мышления? 

1) Нет. 

2) Да. 

9. Основной задачей науки является: 

1) Создание практически применимых инструментов и средств. 

2) Выявление законов, в соответствии с которыми изменяются и развиваются объекты. 

3) Теоретические построения, позволяющие заглянуть в тайны мироздания. 

10. Известный французский математик Ж.Адамар сказал: 

1) «Говоря строго, практически не существует чисто логических открытий». 

2) «Открытия, не являющиеся результатом 

логического хода мысли суть — наукоподобное шарлатанство». 

3) «Ученый — не ученый, если его голова не полна созидательных мыслей». 

11. Обыденное познание можно назвать: 1) 

Стихийно-эмпирическим познанием. 

2) Логико-рациональным познанием. 

3) Творческо-интуитивным познанием. 

12. Какое из двух нижеследующих определений верно: 

1) Научное познание отражает только те объекты, которые могут быть преобразованы в 

наличных исторически сложившихся способах и видах практического действия. 

2) Обыденное познание отражает только те объекты, которые могут быть преобразованы в 

наличных исторически сложившихся способах и видах практического действия. 

13. Описание и изучение объектов на основе естественного языка свойственно для: 

1) Научного познания. 

2) Обыденного познания. 

3) Интуитивного познания. 



14. Конгломерат сведений, предписаний,   рецептур деятельности и 

поведения, накопленных на протяжении исторического развития человеческого опыта есть: 

1) Научное знание. 

2) Обыденное знание. 

15. Закончите предложение: В процессе социализации индивида происходит его 

бессознательная подготовка к познанию (…) : 

1) Обыденному. 

2) Научному. 

3) Системному. 

4) Религиозному. 

5) Философскому. 

16. Ценностные ориентации и целевые установки научного познания требуются для: 

1) Приведения результатов научного поиска в соответствие с интересами общества на 

настоящий момент его развития. 

2) Для стимулирования научного поиска, нацеленного на изучение все новых и новых объектов 

независимо от сегодняшнего практического эффекта для жизни общества. 

17. Целенаправленной подготовки специалистов требует специфика: 

1) Научного познания. 

2) Обыденного познания. 

3) Житейского познания. 

18. Объекты, на которые направлено обыденное познание, формируются в … : 

1) Повседневной практике. 

2) Эксперименте. 

3) Гипотезе. 

19. Выберите правильный ответ: 

1) Обыденное познание сформировалось на почве научного исследования действительности. 

2) Научное познание возникло из обыденного познания действительности. 

20. Правда ли, что научные термины понятны только самим ученым и потому не могут 

обогащать естественный язык? 

1) Да. 

2) Нет. 

21. Выберите правильное определение: 

1) Эмпирическое не сводится к обыденно-практическому знанию, так как является уровнем 

специализированного научного познания. 

2) Эмпирическое сводится к обыденно-практическому знанию, так как является уровнем 

специализированного научного познания. 

3) Эмпирическое   является разновидностью теоретического знания, не 

нашедшего подтверждения в ходе научного эксперимента. 

22. Предметно-орудийная, научно-практическая деятельность, благодаря 

которой обеспечивается накопление и первичное обобщение исходного познавательного 

материала лежит в основе … : 

1) Эмпирического уровня познания. 

2) Теоретического уровня познания. 

3) Умственного уровня познания. 

23. Влияют ли на научное познание философско-мировоззренческие установки и 

социально-культурная обусловленность познавательного процесса? 



1) Да. 

2) Нет. 

24. Выберите правильное определение: 

1) К эмпирическому уровню научного познания относятся 

мысленные идеальные конструкты (предмет), образующие непосредственную предметную 

основу теории. 

2) К эмпирическому уровню научного познания относятся методы, приемы, способы 

познавательной деятельности, а также формулирования и закрепления знаний, которые являются 

содержанием практики или непосредственным результатом ее. 

3) К эмпирическому уровню научного познания относятся способы понимания и объяснения 

явлений объективного мира и человеческой деятельности, при котором важное (иногда даже решающее) 

место отводится понятиям цели, функции, смысла, значения и т. д. 

 
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

 
Процедура оценивания знаний, умений и навыков студентов при проведении текущего контроля: 

оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется по результатам постоянного 

контроля выполнения индивидуальных заданий и ответам на задаваемые вопросы по темам разделов; 
время на выполнение заданий определяется графиком самостоятельной 
работы 

обучающихся. 



Приложение 3 

 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Философия и методология науки 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

В-301 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 

обучающихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном 

Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirusи свободно 

распространяемое программное обеспечение 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа 

А-302 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 

обучающихся, Комплект переносного мультимедийного оборудования 

Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirus и свободно 

распространяемое программное обеспечение 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

А-302 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 

обучающихся, Комплект переносного мультимедийного оборудования 

Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky  Antivirus и  свободно 

распространяемое программное обеспечение 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

А-302 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 

обучающихся, Комплект переносного мультимедийного оборудования 

Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky  Antivirus и  свободно 

распространяемое программное обеспечение 

Помещение для 

самостоятельной 

работы с 

возможностью подключения к 

сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационнообразовательную 

среду организации 

Б-202 Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер 

администратора, 5 персональных компьютеров, 3 принтера, 

видеоувеличитель. Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky 

Antivirus и свободно распространяемое программное обеспечение 

С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации 



Приложение 4 
 

Перечень 

периодических изданий, рекомендуемый по дисциплине «Философия 

и методология науки» 

Наименование Наличие доступа 

 Вопросы философии [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://iphras.ru/journals.htm  Философский журнал [Электронный ресурс] 

Эпистемология и философия науки[Электронный 

ресурс] 

Философия науки и техники[ 
нный ресурс]

 

Логические исследования[ 
ый ресурс]

 

 

https://pq.iph.ras.ru/
https://pj.iph.ras.ru/index.php/ph_j/index
https://pj.iph.ras.ru/index.php/ph_j/index
http://journal.iph.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
https://pst.iph.ras.ru/
https://pst.iph.ras.ru/
http://logicalinvestigations.ru/
http://logicalinvestigations.ru/
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