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1.  Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

 

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов обучения по 

учебной дисциплине.  

Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК- 2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК- 5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

ОПК- 3 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

1.2. Конечными результатами обучения по дисциплине являются сформированные 

«знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным содержательным компонентам 

компетенций, формирующихся дисциплиной. Формирование этих дескрипторов 

происходит в течение всего семестра по этапам в рамках различного вида занятий и 

самостоятельной работы. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенции, представлены в табл. 1.2.1.: 

Таблица – 1.2.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

дисциплины 

 

Планируемые результаты обучения/индикаторы 

достижения компетенций 
(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

УК- 1 История и 

философия науки 

Декомпозиция I 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, в том числе в 

междисциплинарных областях З(I) (УК-1) 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов У(I) (УК-1) 

Владеть: навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях В(I) (УК-1) 

УК-2 История и 

философия науки 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности; 

основные концепции современной философии науки, 

основные стадии эволюции науки, функции и основания 

научной картины мира З (УК-2) 

Уметь: использовать положения и категории философии 

науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений У (УК-2) 

Владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. 
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междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития; технологиями 

планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований В (УК-2) 

УК- 5 История и 

философия науки 

Знать: основные этические категории, принципы, нормы 

и правила поведения, а также концепции этических норм 

и правил поведения в процессе профессиональной 

деятельности З (УК-5) 

Уметь: следовать основным этическим нормам и 

правилам поведения в процессе профессиональной 

деятельности У (УК-5) 

Владеть: навыками анализа и критической оценки 

основных концепций этических норм и правил поведения 

в процессе профессиональной деятельности В (УК-5) 

УК- 6 История и 

философия науки 

Знать: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. З (УК-6) 

Уметь: формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей. У  (УК-6) 

Владеть: приемами и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач. В  (УК-6) 

Первый уровень 

(пороговый) 

(ОПК-3) -1 

История и 

философия науки 

Первый уровень (пороговый) 

Знать: общие закономерности и тенденции научного 

познания как особой деятельности по производству 

научных знаний, рассмотренных в исторически 

изменяющемся социокультурном контексте; различные 

определения понятия науки и науки как явления. З1 

(ОПК-3) 

Уметь: показать предмет науки и предметы конкретных 

наук, рассмотреть функции науки: культурно-

мировоззренческую, социальную функцию науки как 

производительной силы; раскрыть содержание 

современных концепций науки. У1 (ОПК-3) 

Владеть: навыками анализа мировоззренческих и 

методологических вопросов для решения конкретных 

проблем, которыми занимаются специальные 

дисциплины. В1(ОПК-3) 

 

1.3. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для 

формирования компетенций (глагол, 3-е лицо, ед. число): 

- знает основные методы научно-исследовательской деятельности;  

- выделяет и систематизирует основные идеи в научных текстах; критически 

оценивает любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегает 

автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; 

- владеет навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, навыками выбора методов и средств решения задач  
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- знает основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

- формирует и аргументированно отстаивает собственную позицию по различным 

проблемам философии, использует положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

- владеет навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- знает возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких 

уровней профессионального и личного развития; 

- выявляет и формулирует проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулирует цели 

профессионального и личностного развития, оценивает свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых 

целей; 

- владеет приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования;  

- знает возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких 

уровней профессионального и личного развития; 

- формирует и аргументировано отстаивает принимаемые решения; использует 

различные подходы для анализа и оценки последствий принимаемых решений.  

- знает методы критического анализа и обобщения результатов научно- 

исследовательских работ;  

- осуществляет  подготовку научных рефератов и презентаций, объясняет свою 

точку зрения и рассказывает о своих планах; 

- владеет навыками обсуждения знакомой темы, создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим его темам.  

 

2. Структура ФОС по дисциплине 

 

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной 

обучающимся продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по 

критериям. 

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по учебной 

дисциплине установлено пороговое значение показателя, при котором принимается 

положительное решение, констатирующее результаты освоения дисциплины. 

Таблица – 2.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств 

Номер и 

наименование тем 

и/или разделов/тем 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Объекты оценивания Вид занятия / 

Наименование 

оценочных 

средств 

Форма 

проведени

я оценки 

 

Устная/пи

сьменная 

 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Наука в системе современной философии и культуры 
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Тема 1.1. Предмет и 

основные концепции 

современной 

философии науки 

Текущий 

контроль 

Философия и наука в 

системе современной 

культуры 

Занятие 

семинарского 

типа/доклад 

устная 

Тема 1.2. Наука в 

культуре 

современной 

цивилизации 

Текущий 

контроль 

Философия и наука в 

системе современной 

культуры 

Занятие 

семинарского 

типа/доклад 

устная 

Раздел 2. Возникновение науки и основные этапы её исторического развития 

Тема 2.1. Генезис 

науки и её развитие в 

культуре античности, 

Средневековья и 

Возрождения 

Текущий 

контроль 

Генезис науки и основные 

этапы её исторического 

развития. 

Занятие 

семинарского 

типа/доклад 

устная 

Тема 2.2. 

Становление и 

развитие науки 

Нового времени 

Текущий 

контроль 

Специфика 

новоевропейского типа 

классической науки. 

Занятие 

семинарского 

типа/доклад 

устная 

Тема 2.3. 

Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы НТП. 

Текущий 

контроль 

Образы научной 

рациональности в 

философии ХХ века. 

Занятие 

семинарского 

типа/доклад 

устная 

Раздел 3. Структура и динамика научного знания 

Тема 3.1. Состав и 

структура оснований 

науки 

Текущий 

контроль 

Состав и структура 

оснований науки.. 

Занятие 

семинарского 

типа/дискуссия 

устная 

Тема 3.2. Структура 

научного знания 

Текущий 

контроль 

Научное знание как 

сложная развивающаяся 

система. 

Занятие 

семинарского 

типа/дискуссия 

устная 

Тема 3.3. Динамика 

науки как процесс 

порождения нового 

знания 

Текущий 

контроль 

Научная картина мира, её 

философские основания. 

Занятие 

семинарского 

типа/дискуссия 

устная 

Раздел 4. Философско-методологические проблемы естественных и социогуманитарных 

наук 

Тема 4.1. 

Философские 

проблемы 

естественнонаучного 

и 

социогуманитарного 

познания 

Текущий 

контроль 

Философские проблемы 

социально- гуманитарных 

наук 

Занятие 

семинарского 

типа/дискуссия 

устная 

Тема 4.2. 

Философская 

антропология как 

основание синтеза 

научного знания 

Текущий 

контроль 

Философская 

антропология 

Занятие 

семинарского 

типа/доклад 

устная 

Тема 4.3. Формы и 

методы научного 

позания 

Текущий 

контроль 

Методология социально-

экономического 

познания. 

Занятие 

семинарского 

типа/дискуссия 

устная 

Все темы и Промежуто Обобщенные результаты Вопросы  устная 
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разделы: чная 

аттестация 

обучения по дисциплине 

теоретических знаний и 

практических навыков 

 

3. Показатели и критерии оценки компетенций 
 

Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах «очень 

высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; «достаточно 

высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»; «средняя», 

«ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической 

оценке «неудовлетворительно». 

Таблица – 3.1. Текущий контроль 

№ Виды работ Критерии оценивания 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Повышенный  

уровень 

освоения 

компетенции 

Продвинутый   

уровень 

освоения 

компетенции 

1 Работа на лекциях Отсутствие 

участия студента 

в работе на 

занятии 

Единичное 

высказывание 

Высказывание 

суждений, 

активное 

участие в работе 

на занятии 

Высказывание 

неординарных 

суждений, 

активное 

участие в 

работе на 

занятии 

2 Работа на 

практических/сем

инарских 

занятиях 

Выполнено 

менее 54% 

Выполнено 

выше 54% до 69 

% 

Выполнено от 

70% до 84 % 

Выполнено 

выше 85% 

3 Работа на 

практических 

занятиях, 

решение общих 

практических 

задач 

Отсутствие 

участия в 

обсуждении, 

решении, 

неправильное 

решение 

Единичное 

высказывание, 

решение с 

ошибками 

Высказывание 

суждений, 

активное 

участие в ходе 

решения, 

правильное 

решение с 

отдельными 

замечаниями 

Высказывание 

неординарных 

суждений, 

активное 

участие в ходе 

решения, 

правильное 

решение без 

ошибок 

4 Работа на 

практических 

занятиях, 

решение 

индивидуальных 

практических 

задач 

Отсутствие 

участия в 

обсуждении, 

решении, 

неправильное 

решение 

Единичное 

высказывание, 

решение с 

ошибками 

Высказывание 

суждений, 

активное 

участие в ходе 

решения, 

правильное 

решение с 

отдельными 

замечаниями 

Высказывание 

неординарных 

суждений, 

активное 

участие в ходе 

решения, 

правильное 

решение без 

ошибок 

 

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отражают 

опознаваемую деятельность обучающегося, поддающуюся измерению. 

Таблица – 3.2. Обобщенные критерии оценивания результатов обучения 
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1 2 (балл 54) 3 (балл 55-69) 4 (балл 70-84) 5 (балл 85-100) 

Отсутствует 

компетенция 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

Повышенный  

уровень освоения 

компетенции 

Продвинутый   

уровень 

освоения 

компетенции 

Компетенция не 

развита. Студент 

не владеет 

необходимыми 

знаниями. 

Компетенция не 

развита. 

Обучающийся 

частично 

показывает 

знания, 

входящие в 

состав 

компетенции, 

понимает их 

необходимость, 

но не может их 

применять. 

Компетенция 

развита. 

Обучающийся 

показывает общие 

знания, входящие в 

состав 

компетенции, имеет 

представление об 

их применении, 

умение извлекать и 

использовать 

основную (важную) 

информацию из 

полученных знаний 

Компетенция 

развита. 

Обучающийся  

показывает 

полноту знаний, 

демонстрирует 

умения и навыки 

решения типовых 

задач. 

Компетенция 

развита. 

Обучающийся 

показывает 

глубокие знания, 

демонстрирует 

умения и навыки 

решения 

сложных задач, 

умение 

принимать 

решения, 

создавать и 

применять 

документы, 

связанные с 

профессиональн

ой 

деятельностью;  

способен 

самостоятельно 

решать 

проблему/задачу 

на основе 

изученных 

методов, 

приемов и 

технологий.  

Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех обучающихся по 

завершении освоения дисциплины.  

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных 

характеристик сформированности  компетенции для обучающегося.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования так и дополнительное к требованиям ОПОП освоение 

компетенций с учетом личностных характеристик:  

- активное участие в конференциях, конкурсах, круглых столах и т.д. с получением 

зафиксированного положительного результата по вопросам, включенным в дисциплину; 

- разработка и реализация проектов с применением компетенций, указанных в 

рабочей программе; 

- демонстрирует умение применять теоретические знания для решения практических 

задач повышенной сложности и нестандартных задач; 

- выполнение в срок всех поставленных задач. 

 

4. Шкала оценивания результата 

Таблица – 4.1.  Шкала критериев оценивания компетенций 

Оценка Содержание  

1 Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, 
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2 (балл до 54) предъявляемые к заданию не выполнены.  

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа  незакончена и 

/или это плагиат.  

3 (балл 55-69) Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых, к заданию выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном выполненный 

материал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84) Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной 

дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек 

зрения. 

5 (балл 85-100) Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены.  

Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном 

объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, 

продемонстрирован творческий подход. 

 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется 

традиционная форма аттестации обучающихся: 

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. Успешным считается 

освоение дисциплины с итоговой оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации – «неудовлетворительно». 

 

5. Перечень заданий по дисциплине 

5.1. Задания для текущего контроля: 

Таблица - 5.1.1. Перечень заданий текущего контроля и их наименование 
Наименование 

оценочных 

средств 

Содержание задания 

Доклад  Темы докладов: 

1. Философия и наука: особенности взаимодействия. 

2. Роль науки в современном обществе. 

3. Наука и политическое сознание. 

4. Наука и искусство. 

5. Этика науки. 

6. Наука и религия: проблемы диалога. 

7. Проблемы возникновения науки. 

8. Наука в культуре Древнего Востока 

9. Античная наука и её особенности. 

10. Западноевропейская наука и её особенности. 

11. Специфика новоевропейского типа классической науки. 

12. Образы научной рациональности в философии ХХ века. 

13. Философская антропология- основание синтеза современного 

научного знания о человеке 

14. Диалектическое единство человека со Вселенной. 

15. Русский космизм 

16. Перспективы развития человека. Глобальные проблемы техногенной 

цивилизации. 

Дискуссия I. Философские основания науки 
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1. Базисные ценности научной деятельности, идеалы нормы научного 

исследования. 

2. Стиль научного мышления, его исторический характер и 

категориальный строй. 

3. Мировоззренческое содержание науки и его связь с философскими 

представлениями. 

4. Многообразие типов и форм научного знания. 

5. Эмпирический и теоретический уровни: содержание и критерии их 

различения. 

6. Философские предпосылки научных теорий. 

7. Понятие научной картины мира. 

8. Исторические формы научной картины мира. 

9. Функции научной картины мира: картина мира как онтология, 

форма систематизации знания 

10. Понятие обоснования и доказательства. Исторический характер 

доказательства и его диалектическая природа. 

11. Роль философских идей, принципов и методов в обосновании и 

развитии научного знания. 

II. Вера, сомнение и знание в социально- гуманитарных науках. 

1. Феномен веры. Чувства, разум и воля как основание веры 

2. Вера и понимание. Знание и вера. Вера и истина. 

3. Субъективная вера как основа познания и жизнедеятельности 

человека. 

4. Скрытый, латентный характер верований как ценностных и 

эмпирических представлений познающего субъекта. 

5. Философская и религиозная вера. 

6. Сомнение как рефлексия над основаниями знания, личного и 

социального опыта. Диалектика веры  сомнения, их отношение к 

научной рациональности. 

7. Достоверность знания, его научно- рациональные основания. 

Способы повышения достоверности знания в социально- 

гуманитарных науках. 

8. История развития наук об обществе, культуре и человеке. 

9. Специфика объекта и субъекта в социально- гуманитарном 

познании и её применении в педагогике. 

10. Особенности социально- исторического детерминизма. Проблемы 

социальных законов и причинности, идеалов, норм и ценностей в 

социально- гуманитарных науках. 

11. Формы и методы социогуманитарного познания. Проблема истины 

и рациональности в гуманитарных науках и образовании. 

12. Направления и перспективы развития социально- гуманитарных 

наук в условиях модернизма, постмодернизма и глобализации. 

III. Философия истории как проблема философии науки. 

1. Становление философии истории. Принцип историзма в 

европейской философии. 

2. Предмет философии истории и её соотношение с другими 

социогуманитарными дисциплинами. Философия истории как система: 

общие идеи, принципы и категории. 

3. Онтология истории. Проблема социально- исторической 

реальности: сущность и существование, возможность и действительность, 

необходимость и случайность. Пространственно- временные 

характеристики истории. 
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4. Эпистемология истории. Историческая истина и её критерии. 

Понимание и переживание истории, проблема исторического 

предвидения. 

5. Проблема смысла, целей и механизмов социально- исторического 

развития: формационный и цивилизационный подходы. Социальный 

детерминизм и социально- исторический прогресс. 

IV. Методология социально-экономического познания. 

1. Понятие методологии науки. Уровни и методы научного познания. 

2. Соотношение классической и современной методологии науки. 

3. Специфика методологии социально- экономического познания. 

4. Диалектика субъективного и объективного факторов. 

V. Философия хозяйства. 

1. Предмет и метод философии хозяйства. 

2. Проблема экономической определенности человека в философских 

концепциях. 

3. Человек, природа и труд. 

4. Философские аспекты экономической теории. 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

1. «Структура научных революций» Т. Куна. 

2.  «Тектология» А.А. Богданова и проблемы самоорганизации в экономике. 

3.  «Хозяйственная этика» мировых религий М. Вебера. 

4.  Аксиоматический метод и его роль в экономике. 

5. Взаимодействие науки и практики в бухгалтерском образовании. 

6.  Виртуальное пространство и производство услуг. 

7. Генезис понимания качества: от субстратного к интегральному. 

8.  Герменевтика и гуманитарное познание.  

9. Глобальные проблемы техногенной цивилизации и их влияние на структуру 

рисков. 

10.  Глобальные проблемы техногенной цивилизации. 

11.  Глобальный эволюционизм и современная научная картина  мира. 

12.  Гуманитарные науки в истории российской культуры. 

13.  Диалектика абстрактного и конкретного в научном познании. 

14.  Диалектика научного творчества. 

15.  Диалектика непрерывного и дискретного в социально-экономических науках. 

16.  Диалектика субъективного и объективного факторов в экономике. 

17.  Диалектика экономики и экологии. 

18.  Диалектический метод в социально-экономическом познании. 

19. Европейская наука в Средние века. 

20.  Единство исторического и логического в социально-экономическом познании. 

21. Закономерности развития науки. 

22. Закономерности становления информационного общества. 

23. Информация как общенаучная категория. 

24.  Использование статистики в социально-политических исследованиях. 

25.  Историко-философские аспекты права. 

26. Исторический анализ бухгалтерского учета и его методология. 

27. Качество жизни – основа саморазвития человечества. 

28. Качество экономики: понятие, принципы, подходы. 
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29.  Классический и неклассический идеалы научной рациональности.  

30.  Концепции исторического познания. 

31.  Концепция «третьего мира» К. Поппера.  

32.  Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 

33.  Коперниканская революция и её влияние на развитие социогуманитарных наук. 

34.  Марксистская и позитивистская концепции науки. 

35.  Методологические аспекты в «Философии хозяйства» С.Н. Булгакова. 

36.  Методологические аспекты философии экономики. 

37. Методологические основы оценки бизнеса. 

38.  Методологические проблемы исторической науки. 

39.  Методология  «научно-исследовательских программ» И. Лакатоса. 

40.  Методология науки: уровни и методы научного познания. 

41.  Методология реформирования российской системы образования. 

42. Методология совершенствования маркетинговых исследований. 

43.  Методология социально-экономического познания. 

44.  Методология стратегического планирования. 

45.  Моделирование и его роль в экономике. 

46. Наука в культуре Древнего Востока. 

47. Наука в системе культуры. 

48. Наука и власть: свободный рынок и регулирование цен. 

49.  Наука и вненаучное знание.  

50.  Наука и техника: перспективы развития. 

51.  Наука как система знания, вид духовного производства и социальный институт. 

52. Наука эпохи Возрождения. 

53.  Научное предвидение: сущность, структура, основания. 

54. Научно-техническая революция в XXI веке и проблема формирования страхового 

наномаркетинга. 

55.  Научно-технологические революции в истории человечества. 

56. Образы научной рациональности в философии ХХ века. 

57.  Общенаучные методы познания. 

58.  Общие модели истории науки. 

59. Основоположники методологии классической науки: Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

60. Особенности античной науки. 

61.  Перспективы развития современной науки.   

62.  Перспективы развития социогуманитарных наук. 

63.  Перспективы развития человека. 

64.  Потребности человека и развитие производства: современные тенденции. 

65.  Принципы позитивизма в социально-политических и экономических 

исследованиях. 

66. Проблема внеземных цивилизаций в научно-философском познании и её 

реализация в практике страхования. 

67.  Проблема внеземных цивилизаций в научно-философском познании. 

68. Проблема генезиса науки. 

69.  Проблема единства человека и Вселенной. 

70.  Проблема истины в гуманитарном познании. 

71.  Проблема начала и конца экономики. 

72.  Проблема понимания в научном познании. 

73.  Проблема синтеза современного научного знания. 

74.  Проблема человека в русском космизме. 

75.  Проблемы верификации в социолого-политологических исследованиях. 

76.  Противоречия экономической жизни человека. 
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77.  Развитие космизма в России. 

78. Развитие науки о цене и стоимости. 

79.  Развитие экономической свободы человека. 

80.  Рациональное и иррациональное в научном познании. 

81.  Религия в век научно-технического прогресса. 

82.  Роль исторической науки в эпоху глобализации и информатизации. 

83.  Роль междисциплинарных исследований в социогуманитарном познании.  

84.  Роль философии в развитии науки. 

85. Русский космизм и проблема всеединства в сетевом маркетинге. 

86.  Синергетический аспект управления человеческими ресурсами. 

87.  Системный подход в управлении качеством продукции. 

88.  Современные концепции философии языка. 

89. Современные проблемы формирования наномаркетинга. 

90. Соотношение классической и современной методологии науки. 

91.  Становление и развитие философии истории. 

92.  Субъект и объект научно-познавательной деятельности.  

93. Сциентизм и антисциентизм в культуре. 

94.  Трактовка науки в русском космизме и органицизме. 

95. Философия денег.  

96. Философия науки и формирование современной концепции маркетинга. 

97.  Философия науки о труде. 

98.  Философия хозяйства как предмет научного исследования. 

99.  Философская антропология – основание синтеза научных знаний о человеке. 

100.  Философская герменевтика: истоки и эволюция. 

101.  Философские аспекты проблемы жизни и разума во Вселенной. 

102. Философские аспекты развития современной концепции страхования.  

103.  Философские аспекты экономической теории. 

104.  Философские основания научного знания. 

105.  Философские проблемы возрождения благотворительности в России. 

106.  Философский анализ развития современного российского общества. 

107.  Философско-методологические аспекты формирования концепции развития 

национальной экономики. 

108.  Философско-правовые аспекты хозяйственной деятельности. 

109. Формирование классической науки Нового времени. 

110.  Формирование политико-правового мышления Нового времени. 

111.  Человек как субъект права собственности: философско-методологические 

проблемы. 

112.  Человек как философско-научная проблема. 

113.  Эволюция научной картины мира. 

114.  Экономика и мораль: антагонизм или гармония. 

115.  Эмпирический и теоретический уровни в экономическом исследовании. 

116.  Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда.  

117.  Этика науки и ответственность учёного. 

118.  Язык и коммуникация в научном познании. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих 

этапы формирования компетенции(ий), представлена паспортом фонда оценочных средств 

по дисциплине (раздел 1). 
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Комплект оценочных средств хранится на кафедре, подлежит обновлению по мере 

необходимости. Для промежуточной аттестации в виде экзамена каждое ОС по 

дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней до начала сессионного периода и 

хранится в недоступном месте от несанкционированного доступа. Ответственность несет 

кафедра. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Университета по ОПОП регламентируются Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования. 

Текущий контроль успеваемости в Университете является формой контроля 

качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный период обучения с 

целью определения качества освоения ОПОП. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы. 

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего 

контроля успеваемости преподавателями по соответствующей учебной дисциплине 

(модуля). 

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество выполненной 

обучающимся работы по дисциплине (модулю). 

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего контроля 

успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией кафедры. 

Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и объективный 

контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения результатов обучения по 

дисциплине. 

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обучающихся в 

рамках проведения текущей аттестации в семестре в деканаты/ учебный отдел института в 

сроки, определенные внутренними распорядительными документами Университета 

(факультета, института).  

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель проводит 

консультации. 

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит аттестацию 

обучающихся за прошедший период. Аттестация проводится, если проведено не менее 3 

практических (семинарских) или лабораторных занятий, в установленные деканатом/ 

институтом сроки, не реже 1 раза за учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем 

выставления в соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттестован» 

или «не аттестован».  

Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты аттестации до 

сведения студенческой группы и объясняет причины отрицательной аттестации по 

запросу обучающегося.  

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы: 

 результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по дисциплине 

(модулю), усвоение навыков практического применения теоретических знаний, степень 

активности на практических (семинарских) занятиях; 

 результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах; 

 результаты выполнения контрольных работ; 

 результаты и объем выполненных заданий в рамках самостоятельной работы 

обучающихся; 

 результаты личных бесед со студентами по материалу учебной дисциплины 

(модуля); 

 посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабораторных 
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работ; 

 своевременная ликвидация задолженностей по пройденному материалу, 

возникших вследствие пропуска занятий либо неудовлетворительных оценок по 

результатам работы на занятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся Университета является формой 

контроля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного определения 

соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков, обучающихся требованиям, 

установленным образовательной программой. 

 

7. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

 

Адаптированные оценочные материалы содержатся в адаптированной ОПОП. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести 

коррективы в учебную деятельность. Конкретные формы и виды самостоятельной работы 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с 

учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 

тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в 

форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения 

предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в 

устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха предусматривается возможность 

проведения текущего и промежуточного контроля в письменной форме. 

 

Таблица 7.1.  Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими информации и 

методы их обучения. 

Категории обучающихся по 

нозологиям  

Методы обучения 

с 

нарушениями 

зрения  

Слепые. 

Способ 

восприятия 

информации: 

осязательно-

слуховой 

Аудиально-кинестетические, предусматривающие 

поступление учебной информации посредством слуха и 

осязания.  

Могут использоваться при условии, что визуальная 

информация будет адаптирована для лиц с нарушениями 

зрения: 

визуально-кинестетические, предполагающие передачу и 

восприятие учебной информации при помощи зрения и 

осязания; 

аудио-визуальные, основанные на представление учебной 

информации, при которых задействовано зрительное и 

слуховое восприятие; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по 

Слабовидящие. 

Способ 

восприятия 

информации: 

зрительно-

осязательно-

слуховой 
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зрительному, слуховому и осязательному каналам 

восприятие.  

С 

нарушениями 

слуха  

Глухие. 

Способ 

восприятия 

информации: 

зрительно-

осязательный 

визуально-кинестетические, предполагающие передачу и 

восприятие учебной информации при помощи зрения и 

осязания. 

Могут использоваться при условии, что аудиальная 

информация будет адаптирована для лиц с нарушениями 

слуха: 

аудио-визуальные, основанные на представление учебной 

информации, при которых задействовано зрительное и 

слуховое восприятие; 

аудиально-кинестетические, предусматривающие 

поступление учебной информации посредством слуха и 

осязания; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по 

зрительному, слуховому и осязательному каналам 

восприятие. 

Слабослышащие. 

Способ 

восприятия 

информации: 

Зрительно-

осязательно-

слуховой 

С 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата  

Способ 

восприятия 

информации: 

зрительно-

осязательно-

слуховой  

 визуально-кинестетические; 

 аудио-визуальные; 

 аудиально-кинестетические; 

 аудио-визуально-кинестетические.  

 

Таблица 7.2. – Способы адаптации образовательных ресурсов. 

Условные обозначения: 

«+» —образовательный ресурс, не требующий адаптации; 

«АФ» — адаптированный формат к особенностям приема-передачи информации 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного ресурса, в том числе с 

использованием специальных технических средств; 

«АЭ»— альтернативный эквивалент используемого ресурса 

Категории  

обучающихся  

по нозологиям 

Образовательные ресурсы 

Электронные Печатные 

мультимеди

а 

графические аудио текстовые, 

электронные  

аналоги  

печатных 

изданий 

С  

нарушениям

и зрения 

Слепые АФ АЭ 

(например, 

создание 

материальной 

модели 

графического 

объекта 

(3Dмодели) 

+ АЭ 

(например, 

аудио 

описание) 

АЭ 

(например, 

печатный 

материал, 

выполненны

й рельефно-

точечным 

шрифтом 

Л.Брайля) 

Слабовидящие АФ АФ + АФ АФ 
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С  

нарушениям

и слуха 

Глухие АФ + АЭ 

(наприме

р, 

текстово

е 

описание

, гипер- 

ссылки) 

+ + 

Слабослышащ

ие 

АФ + АФ + + 

С нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

+ + + + + 

 

Таблица 7.3. - Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в СПбГЭУ 

Категории 

обучающихся по 

нозологиям  

Форма контроля и оценки результатов обучения  

С нарушениями 

зрения  

  

 устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, 

устные коллоквиумы и др.;  

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - 

графические работы и др.    

С нарушениями 

слуха  
 письменная проверка: контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и 

др.;  

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др. 

 С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата  

 письменная проверка, с использованием специальных технических 

средств (альтернативных средства ввода, управления компьютером и др.): 

контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, 

письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  

 устная проверка, с использованием специальных технических средств 

(средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, 

устные коллоквиумы и др.;  

 с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных 

средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными 

образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, 

графические работы, дистанционные формы - предпочтительнее 

обучающимся, ограниченным в передвижении и др.  

 

7.1. Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием 

специальных технических средств. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 



 
 

18 

 

направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и внесения 

коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществление входного контроля для 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала.  

 

7.2. Задания для промежуточной аттестации  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться в несколько 

этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 

 

 


