
 



  



1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Философские проблемы естествознания» является 

формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах 

естественнонаучного знания на основании комплексного историко-философского и эво-

люционно-синергетического подходов, а также стремление сформировать целостное фи-

лософское осмысление естествознания и раскрытие системной сложности, целостности 

мира и его познания. 

Задачи дисциплины 

- показать взаимную необходимость естественнонаучного и философского подходов 

к исследованию окружающего мира, с целью умения действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- представить естествознание как историко-культурное явление, овладеть знаниями о 

философских концепциях естествознания и основах методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.;  

-  рассмотреть содержание и ценность различных методологических подходов, кото-

рые наиболее актуальны в современном естествознании: системный, синергетический, 

экологический, антропный, аксиологический;  

- поставить проблему отношения человек-мир в контексте естественнонаучного и 

философского осмысления, с целью формирования готовности к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого потенциала;  

- сформировать способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

ОПК-1 – Способен использовать философские концепции и методологию научного 

познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Философские основы естествознания» является дисциплиной обязательной части 

ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 05.04.06 Экология и природопользо-

вание, направление «Экология и природопользование». 

 

4 Объем дисциплины (72 часа, 2 зачетных единицы) 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 

   

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам 

учебных занятий 

23  

20 - 

 лекции 6 - 

 практические  

(лабораторные) 
14 - 

 внеаудиторная - - 

 зачет - - 

 экзамен 3 - 

 защита курсовых  

работ (проектов) 
- - 



Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 

   

Самостоятельная работа 

в том числе: 
49 - 

 курсовая работа (проект) - - 

 прочие виды самостоя-

тельной работы  
- - 

   

Итого по дисциплине  72/2 - 

В том числе в форме прак-

тической подготовки 
- - 

 

5 Содержание дисциплины  

По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают экзамен. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре по учебному плану очной формы обу-

чения.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 
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1 

Естествознание в системе 

культуры. Исторические 

формы взаимодействия 

науки и философии. Основ-

ные этапы развития есте-

ствознания  

Специфика философского 

осмысления проблем естество-

знания и его отличие от других 

циклов наук. Философские ос-

нования естественнонаучного 

знания, их вязь с социогумани-

тарными науками и место в си-

стеме культуры. Основные 

этапы развития естествозна-

ния: от античной натурфилосо-

фии до «информационной» 

стадии XXI века. 

ОПК-1 1 2 - 4 - - - 18 

2 Философские проблемы фи- ОПК-1 1 2 - 6 - - - 18 
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зики. Развитие представле-

ний о Вселенной. Общие про-

блемы философии биологии. 

Проблема происхождения и 

сущности жизни в современ-

ной науке и философии. Об-

щие проблемы философии 

экологии.  

Эволюция взаимосвязи фило-

софии и физики. Основные 

этапы развития физической 

картины мира. Развитие пред-

ставлений о Вселенной. Эво-

люция взаимосвязи филосо-

фии и биологии. Философские 

основания биологии. Предмет 

философии биологии и его раз-

витие. Тенденции в развитии о 

жизни. Воздействие биологии 

на формирование новых норм, 

установок и ориентаций куль-

туры. Предмет и задачи экофи-

лософии. Цель, задачи и функ-

ции экофилософии. Историче-

ские этапы взаимодействия об-

щества и природы. Экология и 

социобиология. Экологиче-

ская культура, воспитание и 

просвещение. 

3 

Философские про-

блемы синергетики. Особен-

ности современного этапа 

развития естествознания. 

Философские проблемы 

синергетики. И.Р. Пригожин, 

И. Стенгерс.  Динамика науч-

ного знания, дифференциация 

и интеграция наук. Философ-

ские проблемы семиотики, ки-

бернетики, синергетики. Био-

кибернетика.     

ОПК-1 1 2 - 4 - - - 13 
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Классическая наука,некласси-

ческая и постнеклассическая 

наука. Изменение понятия «ре-

ального мира». Революция в 

хранении и получении знаний 

(компьютеризация науки), не-

возможность решить ряд задач 

без комплексного использова-

ния знаний различных науч-

ных дисциплин, без учёта ме-

ста и роли человека в исследу-

емых системах. 

           

Итого 6 - 14 - - - 49 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Методические указания (для самостоятельной работы) 

 

1. Философия науки: учебно-методическое пособие для аспирантов и магистрантов 

(биологических, сельскохозяйственных, экологических специальностей и ветери-

нарной медицины) [Электронный ресурс] / М.И. Данилова, Л.С. Ембулаева, Н.В. 

Исакова – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 25 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Fil

osofija_nau.pdf 

2. Общие проблемы философии биологии, экологии, почвоведения и ветеринарной 

медицины: Учеб. пособие [Электронный ресурс] / Под общ. ред. проф. Ембулаевой 

Л.С. Краснодар: КубГАУ, 2011 г. – с. 157 – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_poso

bie_OBSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVED

ENIJA_I_veterenarnoi_mediciny.pdf 

3. Реферат по философии: правила оформления, структура и содержание. Учебно-ме-

тодические рекомендации для студентов Кубанского государственного аграрного 

университета / Н.В. Исакова – Краснодар, 2016. – 29 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1

_.pdf. 

4. Философские проблемы естествознания : метод. указания по организации самосто-

ятельной работы / сост. Н.В Исакова – [Электронный ресурс], 2020. – 27 с – Режим 

доступа: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9145 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Filosofija_nau.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Filosofija_nau.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_OBSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_veterenarnoi_mediciny.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_OBSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_veterenarnoi_mediciny.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_OBSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_veterenarnoi_mediciny.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf
https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9145


5. Философские проблемы естествознания: метод. указания по организации семинар-

ских занятий / сост. Н.В Исакова – [Электронный ресурс], 2020. – 16 с. – Режим до-

ступа: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9146 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП ВО 

 

Номер се-

местр* 

Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций 

по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО 

  

ОПК-1 – Способен использовать философские концепции и методологию 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, про-

странства и времени 

1 

3 

4 

Философские проблемы естествознания 

Педагогическая практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты 

*Номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

компетенции  

Уровень освоения 

Оце-

ночное 

сред-

ство 

неудовле-

творительно 

(минималь-

ный не до-

стигнут) 

удовлетво-

рительно 

(минималь-

ный порого-

вый) 

хорошо 

(средний) 

отлично  

(высокий) 

      

ОПК-1 – Способен использовать философские концепции и методологию научного 

познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и 

времени 

ОПК-1.1. Исполь-

зует философские 

концепции есте-

ствознания при 

изучении различ-

ных уровней орга-

низации материи, 

пространства и 

времени; 

ОПК-1.2. Анализи-

рует исторические 

аспекты развития 

экологии как 

науки 

ОПК-1.3. Исполь-

зует методологию 

научного познания 

при изучении раз-

личных уровней 

Уровень 

знаний ниже 

минималь-

ных требо-

ваний, 

имели место 

грубые 

ошибки 

При реше-

нии стан-

дартных за-

дач не про-

демонстри-

рованы ос-

новные уме-

ния, имели 

место гру-

бые ошибки, 

Мини-

мально до-

пустимый 

уровень зна-

ний, допу-

щено много 

негрубых 

ошибок. 

Продемон-

стрированы 

основные 

умения, ре-

шены типо-

вые задачи. 

Имеется ми-

нимальный 

набор навы-

ков для ре-

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответствую-

щем про-

грамме под-

готовки, до-

пущено не-

сколько не-

грубых оши-

бок. Проде-

монстриро-

ваны все ос-

новные уме-

ния, решены 

все основ-

ные задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответствую-

щем про-

грамме под-

готовки, без 

ошибок. 

Продемон-

стрированы 

все основ-

ные умения, 

решены все 

основные 

задачи с от-

дельными 

несуще-

ственными 

недочетами, 

опрос, 

доклад 

(с пред-

ставле-

нием 

презен-

тации),  

кейс-за-

дание, 

тесты, 

во-

просы и 

задания 

для про-

ведения 

экза-

мена 

 

https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9146


организации мате-

рии, пространства 

и времени 

 

не проде-

монстриро-

ваны базо-

вые навыки 

шения стан-

дартных за-

дач с неко-

торыми 

недочетами 

продемон-

стрированы 

базовые 

навыки при 

решении 

стандартных 

задач 

Продемон-

стрированы 

навыки при 

решении не-

стандарт-

ных задач 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения ОПОП ВО 

 

Устный опрос 

Вопросы по темам 

Тема 1. Естествознание в системе культуры. Исторические формы взаимодействия 

науки и философии. Основные этапы развития естествознания  

Объясните необходимость синтеза философии и естественных наук. 

Раскройте суть интегральных и междисциплинарных наук. 

Объясните почему предметом естествознания являются объективные законы природы. 

Какие методы познания лежат в основе научного естествознания. 

Почему наука является системным и обоснованным знанием. 

 

Тема 2. Философские проблемы физики. Развитие представлений о Вселенной. Общие 

проблемы философии биологии. Проблема происхождения и сущности жизни в совре-

менной науке и философии. Общие проблемы философии экологии. 

По своим результатам наука свободна от моральной оценки – согласны ли вы с этим суж-

дением. Обоснуйте свою точку зрения. 

Какие новые этические проблемы появились в процессе развития современной науки и её 

технических возможностей? 

В чем особенность биоэтических вопросов? 

  

Тема 3. Философские проблемы синергетики. Особенности современного этапа раз-

вития естествознания. 

В чем суть интеграционных тенденций в науки и каковы особенности формирования нового 

нелинейного мышления. 

В чем заключается ответственность ученого? 

В чем особенность этики ученого? Есть ли у научной деятельности границы дозволенного? 

Возможна ли «чистая наука», независимая от экономического и государственного влияния, 

от ожиданий «общества потребления». Обоснуйте свой ответ. 

 

Доклад (с представлением презентации)  

Тема 1. Естествознание в системе культуры. Исторические формы взаимодействия 

науки и философии. Основные этапы развития естествознания  

Информационно-компьютерная революция  и социальные изменения. 

Историческая модель развития научного знания С. Тулмина. 

История формирования философии науки. 

Наука и её роль в обществе XXI века.  

Общие закономерности возникновения и развития естестественных наук. 

Основные направления философии науки. 

 



Тема 2. Философские проблемы физики. Развитие представлений о Вселенной. Общие 

проблемы философии биологии. Проблема происхождения и сущности жизни в совре-

менной науке и философии. Общие проблемы философии экологии.  
Идея космического характера жизни в науке XX века. 

Концепция электромагнитной теории жизни. 

Философский смысл клонирования. 

Техника, человек, природа: проблемы взаимодействия и противостояния. 

Перспективы развития глобальной и локальной экологии. 

Социально-этические аспекты применения генной инженерии. Двойственный характер до-

стижений биотехнологий. 

 

Тема 3. Философские проблемы синергетики. Особенности современного этапа раз-

вития естествознания. 

Концепция устойчивого развития общества, проблемы и возможности ее реализации.  

Синергетика: становление нелинейного мышления. 

Философские проблемы синергетики. 

Методологические аспекты синергетики. 

 

Кейс-задания 

Тема 1. Естествознание в системе культуры. Исторические формы взаимодействия 

науки и философии. Основные этапы развития естествознания  

Кейс-задание:  

Представьте, что с помощью машины времени организован симпозиум, на котором мо-

гут встретиться и обменяться мнениями выдающиеся мыслители и ученые различных эпох. 

В дискуссии о сущности  материи, движения, механизмах взаимодействий участвуют: один 

из первых атомистов Демокрит, древнегреческий философ Гераклит, самый универсальный 

мыслитель античности Аристотель, основоположник первой научной картины мира (меха-

нической) Ньютон, создатель молекулярно-кинетической теории газов и основоположник 

электромагнитной картины мира Максвелл, один из создателей атомно-молекулярного уче-

ния Ломоносов, создатель теории относительности Альберт Эйнштейн, основоположник и 

вдохновитель развития квантовой механики Нильс Бор, выдающийся физик 2-й половины 

XX века Ричард Фейнман и известнейший физик современности Стивен Хокинг. 

Актуальны ли в этой дискуссии теории античных натурфилософов? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

Сохранилась ли преемственность идей в физике? 

 

Тема 2. Философские проблемы физики. Развитие представлений о Вселенной. Общие 

проблемы философии биологии. Проблема происхождения и сущности жизни в совре-

менной науке и философии. Общие проблемы философии экологии.  

Кейс-задание:  

Каждая естественнонаучная дисциплина имеет свою «базовую единицу изучения». В ги-

стологии – ткань, в физике это – __________,  в физиологии – ___________, в цитологии – 

____________, в экологии – _________________. 

  

Тема 3. Философские проблемы синергетики. Особенности современного этапа раз-

вития естествознания. 

Кейс-задание:  

Установите соответствие между основными идеями об изменчивости картины мира и 

философскими направлениями. 

1. Развитие – неизменный атрибут существования материи, связанное с конкретными си-

стемами 

2. Вещи не изменяются в своей сущности, а существуют обособленно друг от друга 

3. Развитие – волнообразный переход от хаоса к порядку 



Варианты: диалектика; метафизика; синергетика; эклектика 

Развернуто обоснуйте свой ответ. 

 

Тесты 

Тема 1. Естествознание в системе культуры. Исторические формы взаимодействия 

науки и философии. Основные этапы развития естествознания  

1. Главная особенность науки – это её  

объективность 

зависимость от личности исследователя 

подчинение религиозным нормам 

независимость от природы 

2. Естествознание древнего мира это  

антропологический материализм 

натурфилософия 

объективный идеализм 

космизм 

3. Предметом естествознания являются: 

объективные законы мышления 

субъективные законы мышления 

объективные законы природы 

субъективные законы природы 

4. Естествознание древнего мира это… 

 

5. Основная черта естествознания как науки: 

поиск смысла жизни 

поиск объективной истины 

стремление жить в гармонии с природой 

нравственное совершенствование людей 

 

Тема 2. Философские проблемы физики. Развитие представлений о Вселенной. Общие 

проблемы философии биологии. Проблема происхождения и сущности жизни в совре-

менной науке и философии. Общие проблемы философии экологии.  

1. Первая в истории наук физическая картина мира была  

механистической 

электромагнитной 

квантово-полевой 

термодинамической 

2. Ученый, применяющий точное измерение и математическую обработку результатов … 

Коперник Н. 

Галилей Г. 

Бруно Дж. 

Фома Аквинский. 

3. Идеи об атомистическом строении мира принадлежат: 

Анаксагору 

Гераклиту 

Демокриту 

Платону 

4. Ноосферное развитие – это … 

совместное развитие человеческого общества и научно-технического прогресса 

разумно управляемое соразвитие человека, общества и природы 

развитие техносферы 

развитие духовно-нравственного общества 

5 . Наука о закономерностях наследственности и изменчивости … 



молекулярная биология 

евгеника 

биохимия 

генетика 

 

Тема 3. Философские проблемы синергетики. Особенности современного этапа раз-

вития естествознания. 

 

1. Синергетика – это … 

биологическая наука о коллективном поведении животных 

религиозное учение о сотворении мира Богом из ничего 

наука об отношениях растительных и животных организмов с окружающей средой 

наука об общих принципах самоорганизации систем 

 

2. Совместная эволюция биологических видов, взаимодействующих в экосистемах это…. 

 

15. Современная синергетика, в целом, ориентирована на изучение: 

стационарных равновесных систем  

открытых самоорганизующихся систем 

информационных систем с элементами самообучаемости 

закрытых биологических систем 

 

3. Наиболее эффективный способ решения проблем, связанных с накоплением отходов в  

окружающей среде, состоит в 

*развитии безотходных технологий  

развитии науки и техники 

сокращении промышленного производства 

вернуться к природе 

 

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля (экзамена) 

 

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля (экзамена) 

 

Компетенция: способен использовать философские концепции и методологию науч-

ного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и вре-

мени (ОПК-1) 

 

Вопросы к экзамену 

1. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

2. Методы научного познания и их классификация. 

3. Аналитический и синтетический подход в естественных науках. 

4. Роль эмпирического и теоретического познания в естествознании. 

5. Функции науки в жизни общества. 

6. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

7. Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития. 

8. Сущность и проблемы междисциплинарного знания. 

9. Теория научных революций. 

10. Гносеологический скептицизм. 

11. «Верификация» и «фальсификация» в решении. 

12. Основные идеи философии прагматизма. 

13. Системно-интегративные тенденции в современной науке и технике и меж-дисци-

плинарный теоретический синтез. 

14. Формирование науки как профессиональной деятельности 



15. Воздействие биологии на формирование новых норм, установок и ориентаций 

культуры. 

16. Биоэтика и экофилософия. 

17. Этика ученого и социальная ответственность проектировщика. 

18. Пути преодоления конечности материальных ресурсов в процессе развития обще-

ства. 

19. Проблема нормы и аномалий в биологии, физиологии и медицине. 

20. Проблема клонирования организмов и различные её аспекты. 

21. Экологические императивы современной культуры. Этические предпосылки реше-

ния экологических проблем. 

22. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

23. Интегративная роль теории эволюции в современной биологии. 

24. Современное состояние теории эволюции. 

25. Концепция ноосферы и проблемы коэволюции. Синергетика и экология. 

26. Экофилософия и проблемы формирования социальной экологии. 

27. Биосфера и ноосфера. 

28. Предмет и структура экофилософии. 

29. Основные уровни и формы научного познания в экологии: от экологии биологиче-

ской к экологии человека, глобальной экологии. 

30. Взаимосвязь организации и развития в живой природе. 

31. Эволюционная проблема в астрономии и космологии. 

32. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

33. Становление развитой научной теории. 

34. Методы научного познания и их классификация. 

35. Аналитический и синтетический подход в естественных науках. 

36. Функции науки в жизни общества. 

37. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

38. Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития. 

39. Эволюция подходов к анализу науки. 

40. Основные проблемы фундаментальных наук. 

41. Естествознание в системе культуры.  

42. Системно-интегративные тенденции в современной науке и технике и междисци-

плинарный теоретический синтез. 

43. Формирование науки как профессиональной деятельности 

44. Воздействие биологии на формирование новых норм, установок и ориентаций 

культуры. 

45. Биоэтика и экофилософия. 

46. Этика ученого и социальная ответственность проектировщика. 

47. Пути преодоления конечности материальных ресурсов в процессе развития обще-

ства. 

48. Проблема нормы и аномалий в биологии, физиологии и медицине. 

49. Экологические императивы современной культуры. Этические предпосылки реше-

ния экологических проблем. 

50. Основные этапы развития естествознания.  

51. Интегративная роль теории эволюции в современной биологии. 

52. Концепция ноосферы и проблемы коэволюции. Синергетика и экология. 

53. Экофилософия и проблемы формирования социальной экологии. 

54. Предмет и структура экофилософии. 

55. Основные уровни и формы научного познания в экологии: от экологии биологиче-

ской к экологии человека, глобальной экологии. 

56. Взаимосвязь организации и развития в живой природе. 

57. Естествознание в системе культуры.  

58. Становление развитой научной теории. 



59. Основные исторические этапы развития естествознания. 

60. Эволюция подходов к анализу науки. 

61. Основные проблемы фундаментальных наук. 

62. Классическая, неклассическая и постклассическая концепции науки. 

63. Естествознание Древнего мира. Античная натурфилософия. 

64. Античность. Становление первых форм теоретической науки. 

65. Классическое естествознание XV-XVI в.в. Коперниканский переворот. 

66. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

67. Естествознание XVIII – XIX в.в. « Синтетическая стадия» развития. 

68. Естествознание конца XIX - середина ХХ в.в. «Интегрально-дифференциальная 

стадия». 

69. Основные проблемы философии физики. 

70. Философские проблемы астрономии и космологии. 

71. Онтологические проблемы физики 

72. Проблема пространства-времени. 

73. Проблемы детерминизма. 

74. Физика, математика и компьютерные науки. 

75. Эволюционная проблема в астрономии и космологии. 

76. Человек и вселенная. 

77. Концептуальные системы химии и их эволюция. 

 

Практические задания для экзамена  

Практическое задание 1 
Продумайте план своего эксперимента и заполните анкету по следующим параметрам. 

 1. Постановка задачи, выбор параметров оптимизации: 

• дайте краткое описание выбранного вами процесса, объекта или явления; 

• сформулируйте цель и задачу исследования (если задач несколько, проранжируйте их 

по степени важности); 

• определитесь, по каким критериям вы будете судить о достижении поставленной цели; 

• охарактеризуйте желаемый результат; 

• какой результат будет считаться отличным, удовлетворительным, неудовлетворитель-

ным, хорошим. С какой точностью он должен воспроизводиться? 

 2. Выбор факторов: 

• перечислите все предполагаемые факторы, которые могут влиять на процесс; 

• приведите список факторов, включаемых в реальный эксперимент, их размерность, об-

ласть определения; 

• уточните, существуют ли возможности установления значения фактора на любом за-

данном уровне; сохраняются ли заданные значения уровней в течение опыта; могут ли не-

которые комбинации уровней факторов привести к остановке процесса (взрыв, нетехноло-

гичность и т. д.). 

 3. Число опытов: 

• уточните, есть ли ограничения на число опытов; 

• назовите желаемый срок проведения всего исследования и примерную длительность 

одного опыта; 

• оцените возможность выполнения параллельных опытов и их желаемое число; 

• укажите желаемую стратегию проведения опытов (например, по одному в день и т. д.). 

 4. Учет априорной информации: 

• приведите условия и результаты, достигнутые при изучении аналогичных процессов, а 

также результаты предварительного эксперимента и данные (литературные или собствен-

ные) о величине ошибки эксперимента; 

• поинтересуйтесь мнением экспертов о наиболее важных факторах, влияющих на ход 

процесса. 

 



Практическое задание 2 
По предложенной схеме составьте программу эксперимента. 

1. Тема эксперимента (название эксперимента). 

Как называется эксперимент? 

 2. Исполнитель эксперимента (фамилия, имя, отчество, должность, звание). 

 3. Научный руководитель эксперимента, консультант (фамилия, имя, отчество, 

должность, звание, место работы, телефон). 

 4. Актуальность темы (затруднения, проблемы, противоречия практики, из которых 

вытекает необходимость эксперимента по данной теме). 

Что не устраивает, в чем состоит проблемная ситуация? 

Что хотелось бы изменить? 

Почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? 

5. Идея эксперимента (наиболее общее представление о проблемной ситуации, направ-

лении деятельности экспериментатора). 

Какое обстоятельство вызывает потребность в действиях? 

6. Замысел эксперимента (конкретизация идеи эксперимента через конкретные формы, 

методы). 

Как видится процесс воплощения идеи эксперимента на практике? 

7. Объект (границы исследования и изменения практики). 

Что исследуется? 

Назовите область изменения практики. 

8. Предмет экспериментирования (свойства, отношения, функции, выделяемые в объ-

екте; часть объекта, раскрываемая в данном экспериментальном исследовании). 

О чем в объекте экспериментирования будет получено новое знание? 

На что в объекте экспериментирования будет направлено воздействие? 

9. Цель эксперимента (ожидаемый результат деятельности, выраженный в позитивных 

изменениях, принципах, методиках и др.). 

Что нужно разработать, создать и апробировать? 

Какое новое знание предполагается получить в ходе эксперимента? 

10. Задачи (действия по достижению промежуточных результатов, направленных на до-

стижение цели). 

Какие промежуточные результаты необходимы для достижения цели? 

11. Гипотеза (научно обоснованное логическое предположение относительно способа 

реализации идеи и замысла эксперимента, совокупность мер реализации задач экспери-

мента). 

Что будет проверяться? 

В чем состоит предположение о том, как возможно реализовать идею и замысел экспе-

римента? 

12. Инструментарий (средства для проведения эксперимента: оборудование, материалы 

и др.). 

С помощью чего будет осуществляться получение и контроль результатов экспери-

мента? 

13. Критерии оценки ожидаемых результатов (признаки или параметры, на основании 

которых производится оценка эффективности эксперимента). 

Что будет оцениваться в ходе эксперимента? 

По каким параметрам будет отслеживаться результативность эксперимента? 

14. Сроки эксперимента (время начала и предполагаемого завершения эксперимента). 

Какова продолжительность эксперимента? 

15. Этапы эксперимента (части, определяющие промежуточные результаты экспери-

мента и последовательность их достижения). 

Какие промежуточные результаты и в какой последовательности предполагаются для до-

стижения цели? 



16. Прогноз возможных негативных последствий (отклонения от содержания экспери-

мента). 

Какие возможны негативные последствия? 

17. Способы коррекции, компенсации негативных последствий (воздействия со стороны 

экспериментатора). 

Какие конкретные действия могут компенсировать отрицательные последствия экспери-

мента? 

18. Тип эксперимента (преобразующий, контролирующий, констатирующий, поиско-

вый, лабораторный, производственный и др.). 

Какой тип эксперимента осуществляется? 

19. Форма представления результатов (статья, отчет, программа и др.). 

В какой форме будут описаны результаты? 

 

Практическое задание 3 
Опишите (кратко) основные положительные и отрицательные признаки (негативные из-

менения), характеризующие современную ситуацию в образовательном пространстве: 

• признаки негативного состояния; 

• проблемная ситуация; 

• противоречие; 

• проблема. 

 

Практическое задание 4 
Для того чтобы определить проблемную ситуацию, выделить противоречие (проблему 

или затруднение) в направлении научного поиска, постарайтесь выполнить практическое 

задание, ответив на вопросы: 

 1. Какие конкретные затруднения существуют в предметной области науки и как 

проводить исследования. 

 2. Разрешение каких проблем требует главным образом мыслительной деятельности. 

 3. Появились ли на современном этапе в науке новые цели и соответствуют ли им 

существующие ранее программы, методики, технологии. 

 4. В чем состоит проблемная ситуация, на решение которой направлены усилия уче-

ных в предметной области. 

Поняв, что такое противоречие и проблемная ситуация, каковы могут быть способы их 

выявления, предлагаем потренироваться в понимании и формулировании разных противо-

речий, описывающих проблемы в материаловедении. 

 

Практическое задание 5 
Возьмите два фрагмента текста: научный и художественный (публицистический). Прове-

дите их анализ и покажите по каким критериям мы определяем научный текст. Укажите эти 

критерии, аргументируйте свою точку зрения. 

 

Практическое задание 6 

Проанализируйте достижения в области современного естествознания. На примере кон-

кретной науки покажите, какие ее проблемы, концепции, теории или отрасли оказали вли-

яние на развитие человеческой цивилизации. 

 

Практическое задание 7 

Приведите пример (в качестве иллюстрации может служить любое научное достижение, 

открытие) как описываемое явление зависит от условий его наблюдения. 

 

 

 

 



Задание 8. 

В каких сфера наука максимально сближена с производством? Смоделируйте ситуацию, 

демонстрирующую к каким последствиям приводит данное явление и почему ответствен-

ность ученого возрастает.   

 

Задание 9. 

Охарактеризуйте основные мотивы деятельности ученого с точки зрения Г. Селье. Со-

ставьте свою мотивационную шкалу. 

 

Задание 10. 

Докажите на конкретных примерах почему практическое применение научных открытий 

заключает в себе проблему риска, выступает одной из конкретных форм проявления ответ-

ственности ученого. 

 

Задание 11 

Докажите, что такие направления в науке как генная инженерия, биотехнология, биоме-

децинские и генетические исследования человека, особенно остро нуждаются в социальной 

ответственности ученого и нравственно-этической оценки его деятельности. 

 

Задание 12. 

Американский биоэтик Д. Каллахан утверждает: «Адекватная система здравоохранения 

должна удовлетворять потребности людей, чтобы предотвращать преждевременную 

смерть, но одновременно должна устанавливать предел стремлению отдельного человека к 

продлению жизни до очень преклонного возраста при огромных затратах». 

(«Всемирный форум здравоохранения».1993. Т.14. № 2, с.21.) 

 

Задание 13 

 «Если же превратности судьбы и неизбывная тоска совершенно отняли вкус к жизни, 

если несчастный, будучи, сильный духом, более из негодования на свою судьбу, чем из 

малодушия или подавленности, желает смерти и все же сохраняет себе жизнь не по склон-

ности или из страха, а из чувства долга, - тогда его максима имеет моральное достоинство». 

(Кант) 

Сформулируйте проблему, представленную в рассуждении философа; в каком случае, по 

мнению Канта, нравственно оправдан отказ от самоубийства? всякие ли мотивы ухода из 

жизни одобряются Кантом? Поясните. 

- определите биотическую проблему; 

- имеет ли свою цену «продление человеческой жизни»? 

- какой этической доктрине придерживается Каллахан: кантианской (деонтологической), 

утилитаристской, религиозной? 

 

Задание 14. 

 «Прямое убийство человека, даже по его просьбе, представляет собой зло. Любая вра-

чебная процедура, единственным и немедленным следствием которой является смерть че-

ловеческого существа, есть прямое убийство. Эвтаназия (убийство из милосердия) во всех 

ее формах запрещается. Отказ от применения ординарных средств сохранения жизни при-

равнивается к эвтаназии». (Из «Этических директив для католических больниц») 

Подумайте, перед нами либеральная или консервативная позиция по эвтаназии? Какой 

вид эвтаназии осуждается «директивами»? Поясните. Эвтаназия - это убийство или само-

убийство? 

 

 

 

 



Задание 15. 

Для спасения жизни 7-летнего мальчика нужна была почка ребенка или недоношенного 

младенца. Родители по договору с врачом зачали ребенка-донора, устроили преждевремен-

ные роды и у недоношенного плода изъяли почки. Плод погиб, но мальчик был спасен. 

(Малеина М.Н.,1995) 

Нарушено ли право плода на жизнь? Чем обусловлено рождение ребенка-донора? Допу-

стимо ли подобное «жертвоприношение» с этической точки зрения? А с юридической? 

 

Задание 16. 

 «Но для того, чтобы одновременно удовлетворить и соображения пользы и требования 

гуманности, нет необходимости совершенно отказываться от вивисекций или надеяться на 

случайные наблюдения хирургов, …ибо подобные наблюдения можно с успехом проводить 

на операциях с живыми животными». (Бэкон Ф.) 

Какую проблему обсуждает английский философ? По вашему мнению, Ф. Бэкон сторон-

ник или противник вивисекции? Используется ли вивисекция в современной медицине? 

 

Задание 17. 

К доктору К., терапевту в небольшом провинциальном городке, обратились со стороны 

крупной фармацевтической фирмы с предложением участвовать в клинических испытаниях 

нового нестероидного противовоспалительного средства для лечения остеоартрита. Док-

тору была предложена определенная сумма денег за каждого пациента, который будет 

участвовать в испытаниях. Представитель фирмы заверяет доктора, что проект испытания 

прошел все необходимые формальности, включая разрешение со стороны комиссии по 

этике. Доктор К. никогда ранее не участвовала в испытаниях препаратов. Она рада предста-

вившейся возможности и перспективе дополнительного заработка. Доктор выражает согла-

сие без выяснения научной, либо этической стороны вопроса.(США) 

Права ли доктор, дав быстрое согласие на участие в клинических испытаниях? Какой 

мотив ускорил решение доктора К.: моральный, научный, материальный, любопытство? 

Есть ли в решении доктора К. нарушение Конвенции о правах человека и био-медицине? 

 

Практическое задание 18 
В чем преимущества научного познания для формирования картины мира? Есть ли у 

него какие-либо недостатки? 

 

 Практическое задание 19  

 «Чекань монету из каждой ошибки» (Л. Витгенштейн). 

Объясните, каким специфическим смыслом наполняется эта философская сентенции 

применительно к научному поиску? 

 

 Практическое задание 20 

Сравните две точки зрения на сущность научно-познавательной деятельности человека. 

Что объединяет позиции авторов и в чем их расхождение? 

 А) «…и предсказание, и контроль, являющиеся следствием «законов природы», явля-

ются всецело результатом деятельности самого человека. Человек создает свои «законы 

природы», а не просто открывает формулы Божественного математика» (Т. Беккер). 

Б) «Все научные описания факторов в значительной степени избирательны, они всегда 

зависят от соответствующих теорий. Эту ситуацию лучше всего можно описать, сравни-

вая науку с прожектором. Что высветит прожектор – зависит от его расположения, от 

того, куда мы его направляем, от его яркости, цвета и т.д., хотя то, что мы видим, в значи-

тельной степени зависит и от вещей, которые он освещает. Аналогично, научное описание 

существенно зависит от нашей точки зрения, наших интересов, связанных, как правило, с 

теорией или гипотезой, которые мы хотим проверить, но оно также зависит и от описыва-

емых факторов» (К. Поппер). 



Практическое задание 21 
Лидер эмпириокритиков Э. Мах сформулировал три положения,в которых он высказал 

свое понимание научного метода, научного эксперимента. Во-первых, содержание всех 

утверждений, согласно Маху, должно быть сведено к элементам опыта, т.е. к ощущениям. 

Во-вторых, научные законы должны пониматься как функциональные зависимости между 

ощущениями и их комплексами. В-третьих, следует руководствоваться принципом эконо-

мии мышления, т.е. не допускать существование таких сущностей, в том числе теоретиче-

ских, содержание которых не сводимо к ощущениям. 

Оцените данные положения с эпистемологической точки зрения и сделайте вывод об их 

состоятельности/несостоятельности? 

 

  Практическое задание 22 

«… Слово «наука» в тезисе «наука есть теория действительности» всегда означает 

только науку Нового времени. Тезис «наука есть теория действительности» не имеет 

смысла ни для средневековой науки, ни для науки древности» (М. Хайдеггер). 

Проведите различие между древней, средневековой и нововременной наукой. 

 

 Практическое задание 23 

А) «… Теория – это хорошая вещь, но правильный эксперимент остается навсегда» (П. 

Л. Капица). 

Б) «Универсальный закон утверждает о мире гораздо больше, чем мы можем надеяться 

проверить или подтвердить» (К. Поппер) 

Сопоставьте данные высказывания и установите, кто из теоретиков стоит на стороне 

процедуры верификации научных теорий? 

 Практическое задание 24 

 Две космологические системы (Коперника и Птолемея) отражали и отражают объек-

тивные явления материального мира. Современная наука, отказавшись от птолемеевской 

системы, не отказалась от птолемеевского подхода для описания видимого движения пла-

нет на небесной сфере. 

Объясните на примере, почему система Коперника, для его современников могла ка-

заться сложной, искусственной, фантастической? Что же заставило ученых отказаться от 

системы Птолемея? В чем преимущество гелиоцентрической системы Коперника перед 

геоцентрической системой Птолемея? 

 

 Практическое задание 25 

 «Но если понятием «знание» мы вполне успешно пользуемся на основе практической 

интуиции и привычки, то понятие «наука» отнюдь не может быть охарактеризовано ана-

логичным способом. Оно должно изучаться и анализироваться на основе использования 

первичных понятий, но значительно более строго, на уровне если и не формальной строго-

сти, то, по крайней мере, обладающем содержательной отчетливостью. И, в соответствии 

с этим, необходимо ответить на вопрос – любое ли знание можно назвать научным? Со-

вершенно очевидно, что ответ на этот вопрос является отрицательным. В самом деле – 

знание о том, как пройти в магазин, купить все необходимые продукты, а потом пригото-

вить из них сносный обед (а таким знанием обладаем мы почти все), не имеет ничего об-

щего с наукой. И, собственно говоря, именно такого рода знание составляет огромный 

массив в нашем знании вообще и является основой нашей повседневной деятельности» 

(С. В. Илларионов). 

Прочитайте данный отрывок и ответьте на поставленный автором вопрос: какое знание 

можно назвать научным? 

 

 

 

 



 Практическое задание 26 

 «Обычно говорят о независимом от человека существовании «внешнего мира», т. е. 

мира, внешнего по отношению к человеку. Но теперь, когда все более обосновывается не-

расторжимое единство мира и человека, включая его внутренний мир, т. е. психику, в их 

противопоставление приобретает все более относительный характер не только в научной 

картине мира, но и в аксиологии, прежний тезис необходимо изменить. Это противопо-

ставление сохраняется лишь в контексте эпистемологических отношений субъекта и объ-

екта, вне которого человек и мир неразделимы» (В. В. Козютинский). 

О какой важнейшей характеристике современной стадии развития науки говорится в 

данном отрывке? 

 

Практическое задание 27 
Мировоззренческая и научная картины мира, покажите на примере их различие и взаи-

мосвязь.  

 

Практическое задание 28 
 "Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по своей сущности, без 

всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и называется длительно-

стью… Абсолютное пространство по самой своей сущности, безотносительно к чему бы то 

ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным" Объясните, с позиции ка-

кого типа мировоззрения возможен такой взгляд на формы бытия материи? 

 

Практическое задание 29 
Применив реляционную картину мира, объясните Возможны ли абсолютные простран-

ство и время вне материи и движения? 

 

Практическое задание 30 
 "Материя и сознание являются по сути дела конвенциальными понятиями…" — пишет 

Б. Рассел. 

Ф. Энгельс утверждает: "Такие понятия, как "материя", "движение"…, суть не более, как 

сокращения, в которых мы охватываем, сообразно их общим свойствам, множество различ-

ных чувственно воспринимаемых вещей…". 

Объясните, в чем принципиальная разница в суждениях этих двух философов о фунда-

ментальных философских понятиях? Являют ли они разное мировоззрение? Обоснуйте 

свой ответ, используя научные знания. 

 

Практическое задание 31 
 Проанализируйте текст: «Наличие в биологии бесчисленных проблемных вопросов вы-

зывает к жизни философию биологии. Биология – субнаука, философия биологии – мета-

наука. Вместе они как раз и образуют биологию… Философия биологии сложилась лишь в 

первой половине 1970-х гг. благодаря работам Дэвида Халла и Майкла Рьюза» (В.А. Канке). 

Докажите, что философия биологии – это метанаука. 

 

Практическое задание 32 
 

Восстановите текст: 

- теория _______________ исследует сверхсложную, скрытую упорядоченность поведе-

ния наблюдаемой системы, например явление турбулентности; 

- теория ___________ занимается изучением сложных самоподобных структур, часто 

возникающих в результате самоорганизации;  

- теория ______________ исследует поведение самоорганизующихся систем в терми-

нах бифуркация, аттрактор, неустойчивость; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


- _______________ синергетика и прогностика прогнозирует на основании специальных 

лингвистических исследований будущие состояния подсистем языка. 

 

Практическое задание 33 
 "Демокрит: начало Вселенной — атомы и пустота… И атомы бесчисленны по разнооб-

разию величин и по множеству; носятся же они во вселенной, кружась в вихре, и, таким 

образом, рождается все сложное: "огонь, вода, воздух, земля…". 

"Все свершается по необходимости, так как причиной возникновения всего является 

вихрь, который он называет — необходимостью". 

"…Эпикур придумал, как избежать необходимости (от Демокрита, стало быть, это усколь-

знуло): он утверждает, будто атом, несущийся по прямой линии вниз вследствие своего 

веса и тяжести, немного отклоняется от прямой. Только при допущении отклонения ато-

мов можно, по его словам, спасти свободу воли". 

В сравнении с демокритовским пониманием атома, какое новое свойство атома обнаружи-

вает Эпикур? Кто из ученых-философов Нового времени продолжил линию античного 

атомизма и создал законченную механистическую картину мира? 

 

Практическое задание 34 
В чем суть идеи абсолютного пространства, которое И. Ньютон принципиально отли-

чает от пространства относительного и которое играет важную роль в его трактовке силы 

и инерции?  

 

Практическое задание 35 
Опишите условия, которые по мнению В.И. Вернадского, способствуют тому, что био-

сфера переходит в новое состояние — в ноосферу. Реализуемы ли эти условия в современ-

ной реальности? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков и опыта проводятся в соответ-

ствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

студентов». 

 

Кейс-задание 

Кейс-задание является одним из способов эффективного применения теории в ре-

альной жизни через решение учебно-конкретных ситуаций. Кейс-метод предусматривает 

письменно представленное описание определенных условий из жизни хозяйствующего 

субъекта, ориентирующее студентов на формулирование проблемы и поиск вариантов ее 

решения. 

Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих критериев: 

– полнота проработки ситуации; 

– полнота выполнения задания; 

– новизна и неординарность представленного материала и решений; 

– перспективность и универсальность решений; 

– умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения. 

Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному критерию 

студенту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 баллу). 

Критерии оценивания выполнения кейс-заданий: 

Отметка «отлично»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности действий; работа проведена в условиях, обеспечивающих по-

лучение правильных результатов и выводов; соблюдены правила техники безопасности; в 

ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 



Отметка «хорошо»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешно-

стей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно»: работа выполнена правильно не менее чем напо-

ловину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка. 

Отметка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе 

работы, которые обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя 

или работа не выполнена полностью. 

 

Контрольная работа 
Практическое контрольное задание может состоять из теоретического вопроса, 

практического задания или нескольких заданий (как теоретических, так и практических), в 

которых студент должен проанализировать и дать оценку конкретной ситуации или вы-

полнить другую аналитическую работы. 

 Критерии оценки знаний студента при написании практического контроль-

ного задания. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, система-

тизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно приме-

нять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, показавшему фрагмен-

тарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного матери-

ала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу 

тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий  и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Доклад. 

Доклад – это письменное или устное сообщение, на основе совокупности ранее опуб-

ликованных исследовательских, научных работ или разработок, по соответствующей от-

расли научных знаний, имеющих большое значение для теории науки и практического при-

менения, представляет собой обобщенное изложение результатов проведенных исследова-

ний, экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли науч-

ных знаний. Сопровождается презентацией материала. 

Цель подготовки доклада: 

– сформировать научно-исследовательские навыки и умения у обучающегося; 

– способствовать овладению методами научного познания; 

– освоить навыки публичного выступления; 

– научиться критически мыслить. 

Текст доклада должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Доклад должен быть структурирован и включать введение, основную часть, заклю-

чение. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом 



Показатель Градация Баллы 

Соответствие доклада заяв-

ленной теме, цели и задачам 

проекта 

соответствует полностью 

есть несоответствия (отступления) 

в основном не соответствует 

2 

1 

0 

Структурированность (орга-

низация) доклада, которая 

обеспечивает понимание его 

содержания 

структурировано, обеспечивает 

структурировано, не обеспечивает 

не структурировано, не обеспечивает 

2 

1 

0 

Культура выступления – чте-

ние с листа или рассказ, обра-

щённый к аудитории 

рассказ без обращения к тексту 

рассказ с обращением тексту 

чтение с листа 

2 

1 

0 

Доступность доклада о содер-

жании проекта, его целях, за-

дачах, методах и результатах 

доступно без уточняющих вопросов 

доступно с уточняющими вопросами 

недоступно с уточняющими вопросами 

2 

1 

0 

Целесообразность, инстру-

ментальность наглядности, 

уровень её использования 

целесообразна 

целесообразность сомнительна 

не целесообразна 

2 

1 

0 

Соблюдение временного ре-

гламента доклада (не более 7 

минут) 

соблюдён (не превышен) 

превышение без замечания 

превышение с замечанием 

2 

1 

0 

Чёткость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы по 

существу доклада 

все ответы чёткие, полные 

некоторые ответы нечёткие 

все ответы нечёткие/неполные 

2 

1 

0 

Владение специальной терми-

нологией по теме проекта, ис-

пользованной в докладе 

владеет свободно 

иногда был неточен, ошибался 

не владеет 

2 

1 

0 

Культура дискуссии – умение 

понять собеседника и аргу-

ментировано ответить на его 

вопросы 

ответил на все вопросы 

ответил на бóльшую часть вопросов 

не ответил на бóльшую часть вопросов 

2 

1 

0 

Шкала оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом: 

Оценка «отлично» – 15-18 баллов. 

Оценка «хорошо» – 13-14 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 9-12 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0-8 баллов. 

 

Тест. 

Тест – это инструмент оценивания уровня знаний, умений и навыков студентов, со-

стоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обра-

ботки и анализа результатов. 

Критерии оценки знаний обучаемых при проведении тестирования. 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 85 % тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 70 % тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее 51 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Критерии оценки на экзамене 



Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систе-

матизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно вы-

полнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с 

дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положений и по-

нятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обос-

новывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала 

учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой зада-

ния, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный 

характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно применяющему теорети-

ческие положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми 

навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал знание ос-

новного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, 

предусмотренных учеб-ной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной 

учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для 

устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного ма-

териала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему основной ча-

сти материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями вы-

полняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставля-

ется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности 

по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература 

1. Философские проблемы естествознания: философские и этические проблемы био-

логии: Учебное пособие / Н.В. Исакова – Краснодар: КубГАУ, 2021. – 104 с. – Режим до-

ступа: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9716 

2. Философские вопросы естественных и технических наук: Учебное пособие / М. И. 

Данилова, Н. В. Исакова: под общ. ред. М. И. Даниловой. – Краснодар: КубГАУ, 2020. – 94 

с. – Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9469 

3. Философия науки: учебно-методическое пособие для аспирантов и магистрантов 

(биологических, сельскохозяйственных, экологических специальностей и ветеринарной ме-

дицины) [Электронный ресурс] / М.И. Данилова, Л.С. Ембулаева, Н.В. Исакова – Красно-

дар: КубГАУ, 2013. – 25 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Filosofija

_nau.pdf 

4. Общие проблемы философии биологии, экологии, почвоведения и ветеринарной 

медицины: Учеб. пособие [Электронный ресурс] / Под общ. ред. проф. Ембулаевой Л.С. 

Краснодар: КубГАУ, 2011 г. – с. 157 – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9716
https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9716
https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9716
https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9469
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Filosofija_nau.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Filosofija_nau.pdf


https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_O

BSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_vete

renarnoi_mediciny.pdf 

 

Дополнительная учебная литература 

1. История и философия науки: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Остров-

ский Э.В. – М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 328 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/369300 

2. Клягин, Н. В. Современная научная картина мира : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / Н. В. Клягин. – М.: Логос, 2014. – 264 с. –Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468939  
3. Захарова-Соловьева А.В. Физические модели в естествознании: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Захарова-Соловьева А.В. – Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 96 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33664. 

4.  Философия науки : учебник для аспирантуры и магистратуры [Электронный ре-

сурс] / В.П. Кохановский, В.И. Пржиленский, Е.А. Сергодеева. – 3-е изд., перераб. –Москва 

: Норма : ИНФРА-М, 2020. – 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1045675  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Перечень ЭБС 

№ Наименование  Тематика   

1 Znanium.com Универсальная 

2 IPRbook Универсальная 

3 Образовательный портал КубГАУ Универсальная 

 

Перечень интернет сайтов: 

1. Федеральный портал «Российское образование»  http://edu.ru   

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru  

3. Политематический сетевой электронный научный журнал http://ej.kubagro.ru  

4. Философский портал  http://www.philosophy.ru    

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

  1. Философские проблемы естествознания МУ по организации самостоятельной ра-

боты. [Электронный ресурс] / Н.В. Исакова – Краснодар: КубГАУ, 2020. – 27 с. – Режим 

доступа:  https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9145 

   2. Философские проблемы естествознания МУ по организации семинарских заня-

тий.  [Электронный ресурс] / Н.В. Исакова – Краснодар: КубГАУ, 2020. – 17 с. – Режим 

доступа: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9146 

3. Философия науки: учебно-методическое пособие для аспирантов и магистрантов 

(биологических, сельскохозяйственных, экологических специальностей и ветеринарной 

медицины) [Электронный ресурс] / М.И. Данилова, Л.С. Ембулаева, Н.В. Исакова – Крас-

нодар: КубГАУ, 2013. – 25 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Filosofija

_nau.pdf 

4. Общие проблемы философии биологии, экологии, почвоведения и ветеринарной 

медицины: Учеб. пособие [Электронный ресурс] / Под общ. ред. проф. Ембулаевой Л.С. 

Краснодар: КубГАУ, 2011 г. – с. 157 – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_O

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_OBSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_veterenarnoi_mediciny.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_OBSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_veterenarnoi_mediciny.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_OBSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_veterenarnoi_mediciny.pdf
http://znanium.com/catalog/product/369300
http://znanium.com/catalog/product/468939
http://www.iprbookshop.ru/33664
http://znanium.com/catalog/product/1045675
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ej.kubagro.ru/
http://www.philosophy.ru/
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/7zO0986E1B9/ 1.%20Философские%20проблемы%20естествознания%20МУ%20по%20организации%20самостоятельной%20работы.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Н.В.%20Исакова%20–%20Краснодар:%20КубГАУ,%202020.%20–%2027%20с.%20–%20Режим%20доступа:
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/7zO0986E1B9/ 1.%20Философские%20проблемы%20естествознания%20МУ%20по%20организации%20самостоятельной%20работы.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Н.В.%20Исакова%20–%20Краснодар:%20КубГАУ,%202020.%20–%2027%20с.%20–%20Режим%20доступа:
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/7zO0986E1B9/ 1.%20Философские%20проблемы%20естествознания%20МУ%20по%20организации%20самостоятельной%20работы.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Н.В.%20Исакова%20–%20Краснодар:%20КубГАУ,%202020.%20–%2027%20с.%20–%20Режим%20доступа:
https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9145
https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9146
https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9146
https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9146
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Filosofija_nau.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Filosofija_nau.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_OBSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_veterenarnoi_mediciny.pdf


BSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_vete

renarnoi_mediciny.pdf 

5. Реферат по философии: правила оформления, структура и содержание. Учебно-

методические рекомендации для студентов Кубанского государственного аграрного уни-

верситета / Н.В. Исакова – Краснодар, 2016. – 29 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf. 

6. Философские проблемы естествознания : метод. указания по организации само-

стоятельной работы / сост. Н.В Исакова – [Электронный ресурс], 2020. – 27 с – Режим до-

ступа: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9145 

7. Философские проблемы естествознания: метод. указания по организации семи-

нарских занятий / сост. Н.В Исакова – [Электронный ресурс], 2020. – 16 с. – Режим до-

ступа: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9146 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационно-справочных систем 

 

Перечень лицензионного ПО 

№ Наименование Краткое описание 

1 Microsoft Windows Операционная система 

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint) Пакет офисных приложений 

3 Система тестирования INDIGO Тестирование 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование  Тематика   

1 Научная электронная библиотека eLibrary Универсальная  

 

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

  

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_OBSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_veterenarnoi_mediciny.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Uchebnoe_posobie_OBSHCHIE_PROBLEMY_FILOSOFII_BIOLOGII_EHKOLOGII_POCHVOVEDENIJA_I_veterenarnoi_mediciny.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf
https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9145
https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9146


 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине 

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), прак-

тики, иных видов учеб-

ной деятельности, 

предусмотренных учеб-

ным планом образова-

тельной программы 

Наименование помеще-

ний для проведения всех 

видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной 

учебным планом, в том 

числе помещения для са-

мостоятельной работы, с 

указанием перечня основ-

ного оборудования, 

учебно-наглядных посо-

бий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации образо-

вательной программы в сетевой 

форме дополнительно указыва-

ется наименование организации, 

с которой заключен договор) 

Философские проблемы 

естествознания 

Помещение №225 ЗОО, 

посадочных мест — 25; 

площадь — 42,2м²; учеб-

ная аудитория для прове-

дения учебных занятий.  

технические средства 

обучения, наборы демон-

страционного оборудова-

ния и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проек-

тор, экран); 

программное обеспече-

ние: Windows, Office; 

специализированная ме-

бель (учебная доска, 

учебная мебель). 

350044, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Калинина, 13 

 

 


