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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: формирование специалиста имеющего целостное 

представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе;  

понимающего возможности современных научных методов познания;  умеющего 

использовать научные методы познания, которые ставит постоянно меняющийся мир; 

представляющего общую современную естественнонаучную картину мира. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 37.03.01 Психология. Социальная психология. 

Дисциплина «Современные концепции естествознания» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) – 2 этап. 

Этапы формирования компетенции 

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная 

дисциплина 

Семестр Этап 

 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

История 

психологии 

2 1 

Современные 

концепции 

естествознания 

3 2 

Философия 3 2 

Культурология и 

религиоведение 

4 3 

Методологические 

основы психологии 

6 4 

Экспериментальная 

психология 

6 4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 

 
Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам развития жизни. 

- основные положения, законы и закономерности естествознания, место и роль 

человека в природе. 

Уметь: 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных природных фактов и явлений. 

- правильно использовать понятийный аппарат науки, объяснять явления 

окружающего мира, грамотно анализировать и решать практические 

проблемы, связанные с естественнонаучными знаниями, в том числе – 

здоровье человека, экологическую культуру. 

Владеть: 

- навыками анализа текстов, имеющих философское содержание. 

- методологией современного естественнонаучного исследования.  

- методами решения задач творческого характера в профессиональной сфере.  

- современной терминологией в области естествознания, способами 

ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы). 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос по темам занятий, 

решение практических заданий, подготовка докладов/ рефератов. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 3 зачетные единицы, 108 часов, из них:  

заочная форма обучения: 4 лекционных, 4 практических, 96 часов самостоятельной 

работы, 4 часа на контроль. 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о

 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Естествознание – система наук о природе 26 2 - - 24 

2 Естественнонаучная картина мира 28 - 2 - 26 

3 Основополагающие концепции современного 

естествознания  

24 - 2 - 22 

4 Некоторые приложения концепций 

современного естествознания 

26 2 - - 24 

 Контроль 4     

 Итого по дисциплине 108 4 4 - 96 
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2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Естествознание – система наук о природе 2 

4 Некоторые приложения концепций современного естествознания 2 

 Итого по дисциплине 4 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Естествознание – система наук о природе 

План: 

1. Природа как целостная система. Природа и цивилизация.  

2. Социоприродная среда. Природа как объект познания. Человек как познающий 

субъект природы.  

3. Мышление как неотъемлемое свойство человеческой психики, продукт ее 

эволюции и форма отражения окружающей действительности.  

4. Способы познания окружающего мира: деятельность, ощущения, чувства, 

логика, интуиция. Эмпирические знания и опыт. Мифология, религия, искусство, наука 

как компоненты культуры и способы постижения природы. Познание, мировоззрение и 

картина мира. Мировоззрение и культура. 

5. Наука как способ объективного познания окружающего мира и человека.  

6. Научный метод познания. Наука как система объективных знаний.  

7. Концептуальный язык науки.  

8. Понятийный аппарат. Научные модели, их возможности и границы 

применимости. Наука и научная картина мира. Познание и мировоззрение. Обобщенная 

картина мира как многомерный целостный его образ, ее структура и связь с 

мировоззрением.  

9. Динамика научного познания и формирование научных парадигм. Смена 

научных парадигм как объективный процесс.  

10. Научные революции и смена мировоззренческих представлений. Горизонт 

познания. Абсолютная и относительная истина. Принципиальная незавершенность 

научной картины мира. 

Основные понятия и категории: мироздание, универсум, система, эволюция, 

социоприродная среда, коэволюция, универсальные ценности, субъект, объект, психика, 

рефлексия, мышление, интеллект, сознание, алгоритм, эвристический, дискурсивный, 

рациональный, абстракция, логика, эмпирический, анализ, синтез, картина мира, 

пантеизм, гуманистический, природоцентрический, интуиция, эзотерический, 

иррациональный, трансцендентный, диалектика, мировоззрение, гносеология, онтология, 

научный метод, методология, интерпретация, обобщенная картина мира, научная картина 

мира, общество, культура, менталитет, императив, техногуманитарный баланс, 

экологическая культура, объективное знание, эмпирическая закономерность, закон, 

детерминизм, флуктуация, динамический, статистический, теория, модель, дедукция, 

принцип соответствия, горизонт познания, объективная истина, динамика, парадигма, 

концепция, научная революция, дифференциация, диверсификация, иерархия, редукция, 



7 

 

синергетика, трансдисциплинарный, наукоцентризм, техникоцентризм, 

техногуманитарный баланс, интеграция, инвариант. 

 

Тема 4. Некоторые приложения концепций современного естествознания 

План: 

1. Самоорганизация и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого Взрыва. Работы 

П.Ловелла, Э.Хаббла, Г.Гамова. Эволюция галактик, звезд и звездно-планетных систем. 

Самоорганизация и эволюция Земли. Общая характеристика планеты. Сферная концепция 

ее строения. Факторы самоорганизации Земли в разные периоды ее геологической 

истории.  

2. Жизнь как уникальное космическое явление. Основные признаки живого. 

Структурные уровни организации. Эволюция представлений о возникновении и развитии 

жизни на Земле. Работы А.И. Опарина. Самоорганизация и эволюция живого вещества. 

Биологическая эволюция и концепция генетики. Многообразие живых организмов – 

основа устойчивости биосферы. Влияние космических ритмов на функционирование 

биосферы. 

3. Самоорганизация и антропогенез. Природа человека. Человек как единство 

физического, химического, биологического, психического и социального. Человек как 

энергетическая система. Человек как личность. Духовная сущность человека. Роль и место 

человека в биосфере.  

4. Современные представления о работе головного мозга и развитие психики. 

Сознание, разум, эмоции, поведение, творчество. Генетическая программа человека и 

природа интеллектуальных способностей.  

5. Самоорганизация и социогенез. Системно-синергетический подход к описанию 

социальных систем. Общество как открытая неравновесная диссипативная система. 

Эволюция общества как результат взаимодействия процессов самоорганизации и 

организации. Антропосоциогенез и цивилизационные разломы. Формирование 

глобальных проблем человечества. Культура и образование как механизмы управления 

социальным развитием и важнейшие факторы устойчивости цивилизации.  

Основные понятия и категории: парсек, модель «расширяющейся Вселенной», 

гипотеза «Большого взрыва», сингулярность, прецессия, космохронология, протоземля, 

астеносфера, конвекция, стратификация, фотохимические реакции, биостром, экотоп, 

волчок жизни, экспонента, креационизм, амфотерность, коацерват, опережающее 

возбуждение, геном, генотип, генетический код, антропогенез, гоминоиды, гоминиды, 

австралопитек, неандерталец, кроманьонец, рефлекторное кольцо, вторая сигнальная 

система, социогенез, этнос, этногенез, цивилизация, формационный подход, стадиальные 

и локальные теории, пассионарность, ноосфера, устойчивое развитие.  

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

2 Естественнонаучная картина мира 2 

3 Основополагающие концепции современного естествознания  2 

 Итого по дисциплине 4 
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Семинарские занятия по темам 

 

Тема 2. Естественнонаучная картина мира 

Цели занятия:  
1. Выявить роль и место естественных наук в социокультурном развитии 

человечества.  

2. Сформировать представление о науке как динамичной развивающейся системе.  

3. Отработать основные общенаучные понятия. 

4. Сформировать представление об основополагающих мировоззренческих 

принципах естествознания как исходных положениях познавательных моделей науки и 

раскрыть специфику их использования в гуманитарных областях. 

5. Построить структурную модель естественнонаучной картины мира. 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

Наука как средство познания и компонент культуры. Принципиальные отличия 

науки от других форм постижения окружающего мира: 

 Динамика научного познания и формирование научных парадигм. 

 Научные революции и смена мировоззренческих представлений.  

 Горизонт познания. Абсолютная и относительная истина. Принципиальная 

незавершенность естественнонаучной картины мира. 

 Основополагающие понятия естествознания: материя, движение, пространство, 

время, отражение.  

 Стохастические и динамические закономерности. 

 Фундаментальные законы природы.  

 Основополагающие принципы естествознания как отражение фундаментальных 

законов природы, проявляющихся на всех уровнях ее организации. 

Основные понятия и категории: классический, неклассический, 

постнеклассический, вещество, поле, дискретный, континуум, заряд, отражение, 

физический вакуум, атрибут, параметр, адаптация, опережающее отражение, перцепция, 

метрика, изотропный, эквивалент, принцип, система, элемент, функция, интерференция, 

подобие, фрактал, симметрия, периодичность, неинерциальный, равновесное состояние, 

статистический вес, энтропия, негэнтропия, натурфилософия, корпускулярный, 

континуальный, дуализм, схоластика, ятрохимия, кинематика, гелиоцентрическая 

система, релятивизм, постулат, интервал, квант, стационарное состояние, правила отбора, 

квантовое число, спин, волновая функция, плотность вероятности, оператор, соотношения 

неопределенности. 

 

Тема 3. Основополагающие концепции современного естествознания 

Цели занятия:  

1. Сформировать представление об окружающем мире как иерархии 

взаимосвязанных развивающихся систем. 

2. Раскрыть универсальный характер и механизмы самоорганизации и эволюции 

систем разной природы. 

3. Сформировать представление о порядке и хаосе, показать их взаимосвязь и 

креативные свойства хаоса. 

4. Раскрыть механизмы и динамику процесса эволюции открытых систем, 

далеких от равновесия. 

5. Обсудить особенности управления развитием систем. 

6. Отработать основные понятия теории систем и синергетики. 

7. Показать возможности использования теории систем и синергетики в 

гуманитарных науках и некоторых сферах деятельности. 

Вопросы, выносимые на обсуждение 
 Доклассическая, классическая и неклассическая наука. 
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 Основополагающие концепции постнеклассической науки. 

 Мир как иерархия взаимосвязанных развивающихся систем. 

 Открытые системы и их свойства. 

 Фундаментальная роль случайного в поведении сложных систем. Хаос и порядок. 

 Самоорганизация и эволюция сложных систем, далеких от равновесия и 

универсальный эволюционизм.  

 Идеи кибернетики и проблемы управления развитием сложных систем. 

 Использование идей постнеклассической науки в гуманитарных сферах: антропо-, 

культуро- и социогенез. 

Основные понятия и категории: интерференция, системное качество, 

диссипация, нелинейный, неравновесный, обратная связь, гомеостаз, тенденция, прогноз, 

закон сохранения энтропии-информации, неустойчивые состояния, фазовое пространство, 

фазовая траектория, аттрактор, фрактал, управляющий параметр, точка бифуркации, 

управление, обратная связь, многоконтурная система. 

 

Практические задания 

1. Как известно, для самоорганизации системы необходим внешний источник 

энергии. Что стимулировало и поддерживало геохимическую, а затем и биологическую 

эволюцию на Земле? Какую роль для биосферы Земли этот источник играет сегодня и как 

его можно использовать в будущем. 

2. У ученых есть все основания полагать, что на ранних этапах развития Вселенная 

качественно отличалась от своего современного состояния. Идет грандиозный вселенский 

процесс эволюции от простого к сложному. Почему не наоборот? Обсудите детали 

проблемы. Какие гипотезы происхождения Вселенной Вы знаете?  

3. Одной из причин, позволяющих биосфере длительное время сохранять 

постоянство видового состава, является динамическое равновесие между ее 

компонентами. Какие параметры характеризуют это состояние. Что произойдет при 

резком увеличении численности одного из видов? 

4. Генная инженерия с успехом используется для выведения высокоурожайных 

культур и высокопродуктивных пород животных. Может быть, стоит начать использовать 

ее для улучшения природы человека, например продления жизни, повышения умственных 

способностей, улучшения морфологических качеств. Ведь это хорошая идея. Обсудите все 

«за» и «против» этой идеи. Может быть, создать генофонд гениальных людей, как 

создаются генофонды различных сортов растений, а затем использовать их для выведения 

новых «сортов» людей? Обсудите возможные последствия такого пути создания 

искусственного интеллекта. 

5. Кибернетика предлагает свой путь создания искусственного интеллекта через 

разработку еще более сложных компьютеров. Эта проблема широко обсуждается в 

фантастической литературе и киноискусстве. Как Вы думаете, сможет ли компьютер 

полностью заменить человека? Обсудите проблему и попытайтесь аргументировать свое 

мнение. 

6. Постройте эволюционное древо гоминид. Обозначьте на нем основные точки 

бифуркации. Поясните, какие факторы оказали наиболее существенное влияние на 

развитие человечества в эти моменты: 

-смена способа хозяйствования; 

-смена образца культуры;  

-смена характера питания; 

-природно-климатические изменения. 

7. Обсудите причины и истоки его био-психо-социальных изменений, их 

внутреннюю взаимосвязь и взаимозависимость. Приведите примеры. 
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8. Попытайтесь построить эволюционное древо нашего государства, начиная с X 

века. Выделите основные точки бифуркации. Постарайтесь выяснить, что стало движущей 

силой развития в эти роковые для государства моменты. Какова роль личности в истории?  

 

Средство оценивания: Практические задания 

Шкала оценивания: 

Практическое задание оценивается по 5-балльной шкале. Баллы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если практическое задание 

правильно решено, приведена подробная аргументация своего решение, показано хорошее 

знание теоретических аспектов решения задания. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если практическое задание 

правильно решено, приведена достаточная аргументация своего решение, показано 

определенное знание теоретических материала.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практическое 

задание частично имеет правильное решение, аргументация не полная, не прослеживается 

знание теоретических материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практическое 

задание решено неверно, отсутствуют необходимые знания теоретического материала. 

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Естествознание – система наук о природе 24 

2 Естественнонаучная картина мира 26 

3 Основополагающие концепции современного естествознания  22 

4 Некоторые приложения концепций современного естествознания 24 

 Итого по дисциплине 96 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Естествознание – система наук о природе 
1. Раскройте принципиальные отличия науки от других способов постижения 

окружающего мира.  

2. Охарактеризуйте научный метод познания. 

3. Что такое концепция? Назовите известные Вам современные 

естественнонаучные концепции и, по возможности, их охарактеризуйте. 

4. Что такое парадигма? Опишите механизм смены научных парадигм. 

5. Что такое научная революция? Приведите примеры. 

 

Тема 2. Естественнонаучная картина мира 

1. Что такое «естественнонаучная картина мира»? 

2. Охарактеризуйте фундаментальные естественнонаучные понятия: материя, 

движение, пространство, время, отражение, вещество, поле, взаимодействие, энергия, 

сила. 

3. Охарактеризуйте основополагающие принципы естествознания, отражающие 

фундаментальные законы природы. 

4. Что такое энтропия, как она ведет себя в открытых и закрытых системах? 
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5. Охарактеризуйте понятия «доклассическая», «классическая», 

«неклассическая», «постнеклассическая» наука. 

 

Тема 3. Основополагающие концепции современного естествознания 

1. Охарактеризуйте основные концепции классической и неклассической науки. 

2. Охарактеризуйте основные концепции постнеклассической науки. 

3. В чем заключается системный подход к описанию мира? 

4. Что такое система?  

5. В чем принципиальное отличие живых, неживых и социальных систем? 

6. Какими свойствами обладают открытые системы? 

7. Охарактеризуйте термины «самоорганизация» и «эволюция».  

8. Опишите процесс самоорганизации открытых систем, далеких от равновесия. 

9. В чем заключается смысл термина «универсальный эволюционизм»? 

10. Что такое информация? Какие виды информации Вы знаете? Назовите 

известные Вам способы ее передачи. 

11. Как связаны между собой энтропия, вероятность и информация? 

12. Что такое контур с обратной связью? Как он работает, и какие функции 

выполняет в организации систем? 

 

Тема 4 . Некоторые приложения концепций современного естествознания 

1. В чем заключается гипотеза Большого Взрыва? 

2. Расскажите об особенностях «жизни» разных типов звезд. 

3. Расскажите об эволюции Солнечной системы. 

4. Охарактеризуйте планеты земной группы. 

5. Охарактеризуйте планеты-гиганты. 

6. Перечислите и охарактеризуйте важнейшие факторы, которые влияли на 

эволюцию геосферы Земли. 

7. Раскройте концепцию А.Опарина и ее роль в решении проблемы 

происхождения живого вещества. 

8. Что такое биосфера? Как связаны между собой ее компоненты? 

9. Раскройте основные гипотезы о происхождении человечества. 

10. Постройте эволюционное древо человечества. 

11. Перечислите основные этапы антропосоциогенеза. 

12. Перечислите глобальные проблемы современного человечества в порядке их 

важности. 

13. Раскройте учение о ноосфере. 

 

Перечень тем рефератов, докладов  

1. Развитие взглядов на устройство природы в процессе становления 

человечества 

2. Эволюция образа природы в культурных традициях народов мира  

3. Натурфилософия: истоки современных научных программ  

4. Концептуальные основы классической науки  

5. Неклассическая наука и ее концептуальные основы 

6. Постнеклассическая наука и ее особенности 

7. Основополагающие концепции современного естествознания 

8. Фундаментальные принципы естествознания как отражение фундаментальных 

законов природы 

9. Симметрия в природе 

10. Функциональная асимметрия головного мозга и типы познавательной 

деятельности 

11. Закон минимума энергии и устойчивость систем 
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12. Периодические и апериодические процессы в природе 

13. Симметрия пространства-времени и законы сохранения 

14. Влияние естественных наук на духовную жизнь общества 

15. Системный подход к описанию окружающего мира 

16. Концепция самоорганизации. Работы И.Пригожина 

17. Гипотезы о происхождении Вселенной 

18. Гипотеза Большого взрыва. Работы Г.Гамова 

19. Внеземные цивилизации. Поиски и проблемы 

20. Самоорганизация и эволюция Солнечной системы 

21. Самоорганизация и эволюция Земли 

22. Космические ритмы Земли 

23. Работа А.Л.Чижевского «Земное эхо солнечных бурь» 

24. Гипотезы о происхождении живого вещества 

25. Эволюционная теория Ч.Дарвина в свете современных достижений генетики 

26. Вероятностная сущность естественного отбора 

27. Энергетика функционирования клетки 

28. Химические основы наследственности 

29. Живой организм как электромагнитная автоколебательная система 

30. Автокаталитические реакции в природе 

31. Энергоинформационный обмен в природе 

32. Информационные системы в жизни современного общества 

33. Биосфера как глобальная экосистема  

34. Биосоциальная природа человека 

35. Развитие психики человека и вторая сигнальная система 

36. Современные представления о происхождении и эволюции человека 

37. Генетическая программа человека и природа интеллектуальных способностей 

38. Современные представления о самоорганизации и эволюции общества. Работы 

Л.Н.Гумилева 

39. Цивилизационные разломы и глобальные проблемы человечества 

40. Учение о ноосфере. Работы В.И.Вернадского 

 

Средство оценивания: реферат 

Шкала оценивания:  

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.  

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

86-100 баллов – «отлично»;  

70- 85 баллов – «хорошо»;  

51-69 баллов – «удовлетворительно;  

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного 

текста.  

Максимальная оценка – 20 

баллов 

– актуальность проблемы и темы; 

 – новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы;  

– наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы. 

Максимальная оценка – 30 

баллов 

– соответствие плана теме реферата;  

– соответствие содержания теме и плану реферата;  

– полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы;  

– обоснованность способов и методов работы с 

материалом;  
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– умение работать с историческими источниками и 

литературой, систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников и литературы.  

Максимальная оценка – 20 

баллов. 

–круг, полнота использования исторических источников 

и литературы по проблеме;  

– привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов, 

интернет- ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению. Максимальная 

оценка – 15 баллов. 

– правильное оформление ссылок на использованные 

источники и литературу; 

 – грамотность и культура изложения;  

– использование рекомендованного количества 

исторических источников и литературы; – владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему реферата; 

 – культура оформления: выделение абзацев, глав и 

параграфов 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 

баллов. 

– отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

 – отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых;  

– литературный стиль. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом;  

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 
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– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

– докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 

– отсутствуют выводы. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к зачету 30 

Проработка конспекта лекций 10 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 10 

Проработка учебной литературы 16 

Написание рефератов 30 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации 

 

При проведении зачета по дисциплине «Современные концепции естествознания» 

может использоваться устная или письменная форма проведения.  

 

Примерная структура зачета по дисциплине «Современные концепции 

естествознания» 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на зачете дается время на подготовку вопросов теоретического характера  

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

 

Устный ответ студента на зачете должен отвечать следующим требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологическом аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах естествознания, знание 

классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Компетенции 

сформированы 

полностью 

Владеет навыками анализа текстов, 

имеющих философское содержание. Владеет 

методологией современного 

естественнонаучного исследования. Владеет 

методами решения задач творческого 

характера в профессиональной сфере. 

Обладает навыками использования 

современной терминологией в области 

естествознания, способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные 

порталы). 

Зачтено 

Использует положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных природных фактов и явлений. 

Правильно использует понятийный аппарат 

науки, объясняет явления окружающего 

мира, грамотно анализирует и решает 

практические проблемы, связанные с 

естественнонаучными знаниями, в том числе 
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здоровьем человека, экологической 

культурой. 

Имеет представление об основных 

направлениях, проблемах, теориях и методах 

философии, содержании современных 

философских дискуссий по проблемам 

развития жизни. Демонстрирует знание 

основных положений, законов и 

закономерностей естествознания, места и 

роли человека в природе.  

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Не зачтено 

 

Рекомендации по проведению зачета 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам зачета преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления экзаменационной оценки. 

3. Преподаватель в ходе зачета проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Структура Вселенной 

2. Гипотеза Большого Взрыва 

3. Структурная и химическая эволюция Вселенной 

4. Жизнь звезд 

5. Самоорганизация и эволюция Солнечной системы 

6. Сравнительная характеристика планет Солнечной системы 

7. Самоорганизация и эволюция Земли 

8. Биосфера и геосфера 

9. Основные признаки живого и структурные уровни его организации 

10. Самоорганизация и эволюция биологических систем  

11. Биологическая эволюция и концепция генетики 

12. Самоорганизация и антропогенез 

13. Биосоциальная природа человека  

14. Современные научные представления о происхождении и эволюции человека 

15. Эволюция головного мозга и развитие психики 

16. Генетическая программа человека и природа интеллектуальных способностей 

17. Самоорганизация и эволюция социальных систем 

18. Классические подходы к описанию развития общества 

19. Системно-синергетический подход к описанию социальных систем 

20. Антропосоциогенез и формирование глобальных экологических проблем  

21. Современные глобальные проблемы человечества 

22. Новые модели развития цивилизации и перспективы человека 

23. Концепция этногенеза Гумилева. 

24. Сознание и бессознательное. Гипотеза «расширяющегося сознания». НЛП. 

25. Кибернетика, ее основные понятия и результаты. 

26. Концепция ноосферы Вернадского, условия перехода биосферы в ноосферу. 

27. Понятия и законы экологии. 
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28. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

29. Природа как целостная система 

30. Человек как познающий субъект природы 

31. Способы постижения природы 

32. Познание, мировоззрение и картина мира 

33. Мировоззрение и культура 

34. Наука как способ объективного познания окружающего мира и человека  

35. Научный метод познания   

36. Научная картина мира  

37. Динамика научного познания и формирование научных парадигм  

38. Дифференциация и интеграция наук 

39. Естествознание как иерархия наук о природе 

40. Естественнонаучная картина мира  

41. Естествознание и социальная жизнь общества 

42. Фундаментальные понятия естествознания  

43. Стохастические и динамические закономерности  

44. Фундаментальные законы природы  

45. Основополагающие принципы естествознания  

46. Панорама доклассического естествознания  

47. Панорама классического естествознания  

48. Панорама неклассического естествознания  

49. Постнеклассическая наука и ее основные концепции 

50. Системный подход к описанию окружающего мира 

51. Открытые системы и их свойства 

52. Системная модель мира  

53. Роль случайного в поведении сложных систем 

54. Самоорганизация и эволюция открытых сложных систем, далеких от 

равновесия  

55. Синергетическая картина мира и универсальный эволюционизм 

56. Основы теории организации (управления) 

 

Примерные тестовые задания по дисциплине «Современные концепции 

естествознания» 

Вариант 0 

1. Синергетика – это научное направление, изучающее: 

А. Связи между элементами структуры, совершенствование организации сложных 

динамических систем (самоорганизацию); 

Б. Закономерности атомных и молекулярных спектров, химическую связь, 

ферромагнетизм и др.; 

В. Процессы преобразования энергии плазмы в электрическую энергию. 

2. Идею атомистического строения веществ первым высказал: 
А. Левкипп;    

Б. Аристотель;     

В. Платон. 

3. Основоположником диалектики и автором выражения «всё течёт, всё 

изменяется» является: 
А. Аристотель;     

Б. Эмпедокл;     

В. Гераклит. 

4. Впервые гелиоцентрическую систему Мира выдвинул: 

А. Птолемей;     

Б. Пифагор;    
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В. Аристарх Самосский. 

5. Впервые окружность Земли вычислил: 
А. Эратосфен;       

Б. Пифагор; 

В. Евклид;              

Г. Архимед. 

6. Первые университеты и им подобные учебные заведения возникли в: 

А. Европе;     

Б. Индии;     

В. Арабских странах. 

7. Родоначальником английского материализма является: 

А. Исаак Ньютон;     

Б. Фрэнсис Бэкон;    

В.Роджер Бэкон. 

8. Итальянский ученый Галилео Галилей – это: 

А. Основатель физики как науки; 

Б. Автор принципа относительности; 

В. Изобретатель первого телескопа; 

9. Понятие «концепции» включает в себя: 

А. Теории;        

Б. Модели;           

В. Все четыре термина; 

Г. Законы;         

Д. Гипотезы;        

Е. Только варианты А, Б, Г. 

10. Совокупностью каких ценностей является культура? 

А. Материальных;   Б. Духовных;   В. Материальных и духовных. 

11. Метод получения частных выводов на основе знания каких-то общих 

положений (движение нашего мышления от общего к частному, единичному) 

называется: 

А. Анализ;     

Б. Дедукция;     

В.Индукция;     

Г. Синтез. 

12. Импульс в механике – это: 

А. Количество движения; 

Б. Кратковременное воздействие силы; 

В. Мера механического движения; 

13. Электрон открыл учёный: 

А. Н.Бор;    

Б. Дж.Томсон;     

В. Э.Резерфорд. 

14. Понятие «молекула» в химию ввел учёный: 

А. М.В.Ломоносов;     

Б. Д.И.Менделеев;     

В. Дж.Дальтон. 

15. Общая количественная мера различных форм движения материи – это: 

А. Энергия;    

Б. Скорость;    

В. Импульс; 

16.Физическое поле – это: 

А. Одна из форм материи;    
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Б. Форма движения материи;    

В. Вакуум. 

17. Мера необратимого рассеяния энергии – это: 

А. Энтальпия;     

Б. Аннигиляция;    

В. Энтропия. 

18. Внутренняя энергия тела включает в себя: 

А. Кинетическую энергию хаотического движения молекул; 

Б. Потенциальную энергию, обусловленную силами межмолекулярного 

взаимодействия; 

В. Внутриядерную энергию; 

Г. Энергию электронных оболочек атомов и ионов; 

Д. Все перечисленные виды энергии. 

19. Идею тепловой смерти Вселенной высказал физик: 

А. Р.Бойль;    

Б. Р.Клаузиус;     

В. М.Планк. 

20. Создателем волновой теории света является физик: 

А. Х.Гюйгенс;     

Б. Г.Галилей;     

В. Д.Максвелл. 

21. Явление фотоэффекта открыл физик: 

А. М.Планк;    

Б. Л.Больцман;    

В. Г.Герц. 

22. Квантовую природу света обосновал: 

А. Луи де Бройль;     

Б. А.Эйнштейн;     

В. Г.Герц. 

23. Датский физик Н. Бор является автором: 

А. Принципа неопределённости; 

Б. Принципа дополнительности; 

В. Планетарной модели атома; 

24. Конкретная определённость системы, однозначно детерминирующая её 

эволюцию во времени – это: 

А. Состояние;     

Б. Самоорганизация;    

В. Суперпозиция. 

25. Симметрия – это физический принцип: 

А. Выражающий идею сохранения; 

Б. Выделяющий общее в явлениях и объектах; 

В. Налагающий ограничения на разнообразие структур; 

 

Перечень практических заданий к зачету 

1. Попытайтесь проанализировать смену парадигм в науке, которой Вы себя 

посвятили. Для этого Вам придется покопаться в истории. Что явилось причиной и 

поводом для революционных изменений? Проследите вызревание конфликта между 

новыми научными фактами и старой парадигмой. Обсудите возможные пути преодоления 

конфликта. Cравните с тем, что случилось на самом деле. 

2. Приведите пример естественнонаучной теории и проанализируйте: 

 Какие опытные факты и гипотезы лежат в основе этой теории? 

Какие научные модели использует эта теория? 
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 Как эти модели вписываются в современную науку? 

 Назовите законы частных естественных наук, составляющие основу этой 

теории, и покажите, как они вытекают из общих фундаментальных законов природы. 

 Каковы границы применимости этой теории? 

 Каковы познавательные возможности этой теории. 

3. Разработайте схемы-панорамы или таблицы, раскрывающие наиболее важные 

естественнонаучные парадигмы доклассической, классической, неклассической и 

постнеклассической науки. Датируйте эти периоды. Впишите в таблицы важнейшие 

научные идеи и открытия соответствующих периодов и имена их авторов. Проведите 

параллели между развитием отдельных областей естествознания, попытайтесь вскрыть их 

взаимное влияние. Раскройте влияние естественнонаучных идей на социальную жизнь 

общества. 

4. Научные открытия, совершенные теоретиками-учеными рано или поздно 

воплощаются в жизнь. Но вместо того, чтобы облегчить жизнь человеку, они часто 

оборачиваются к нему своей оборотной стороной и несут гибель. Так что же такое 

научные открытия, что несут они человечеству? Что это - звездные часы человечества или 

его трагические моменты? Обсудите проблему. 

5.  Как понятия «пространство» и «время» вписываются в науку, которая станет 

основой Вашей будущей профессии? Каковы особенности их проявления в гуманитарных 

науках. 

6.  Известно, что чем симметричнее структура, тем она устойчивее, тем меньше 

ее потенциальная энергия. Любое современное государство и цивилизация в целом 

стремится к устойчивости. Как Вы думаете, применим ли термин «симметрия» к данному 

случаю? И если применим, то в чем должна эта симметрия проявляется? Ответ обоснуйте. 

7. Расскажите о преобразованиях энтропии в процессах «Порядок®Хаос» и 

«Хаос®Порядок».  

8. Как Вы думаете, почему невозможно построить «вечный двигатель», получить 

коэффициент полезного действия в 100%? Как оценить КПД клетки живого организма, 

мозга человека? 

9. Приведите примеры влияния естественнонаучных идей ХХ века (законов, 

принципов, открытий) на любую сферу человеческой деятельности - науку, искусство, 

религию, технику, экономику, политику, образование и так далее. Постарайтесь 

проанализировать положительное и отрицательное влияние идеи на развитие 

цивилизации, Вашу собственную жизнь, жизнь Вашей семьи, поселение в котором Вы 

живете. Попытайтесь дать оценку этого влияния с точки зрения обывателя, гражданина, 

ученого, политика, экономиста, эколога. 

10. Как Вы думаете, почему в ходе истории побеждает вполне определенный 

способ хозяйствования? Что это: рок, случайность, закономерность? Как Вы понимаете 

словосочетания: роковая случайность, роковая женщина, роковая ошибка 

11. Постройте (по выбору) иерархическую систему законодательной власти, 

государства, экономики. 

12. Начертите схему, отражающую системную организацию социоприродной 

среды. 

13. Приведите примеры систем, к описанию которых можно применять принципы 

синергетики. В чем эти принципы заключаются. Подробно опишите механизм 

самоорганизации системы. Как происходит ее качественный скачок на более высокую 

ступень развития? Дайте развернутую картину.  

14. Проанализируйте смену культурно-исторических эпох. Насколько применим 

термин «самоорганизация» к культуре. Как и за счет чего происходит интерференция 

разных культур.  
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

1. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. 

Тулинов, К.В. Тулинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 483 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01999-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499  

 

Дополнительная литература 

1. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания : учебник / А.П. 

Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл. - ISBN 

978-5-238-01314-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 

2. Френкель, Е.Н. Концепции современного естествознания: физические, 

химические и биологические концепции : учебное пособие / Е.Н. Френкель. - Ростов : 

Издательство «Феникс», 2014. - 248 с. : ил., табл. - (Библиотека студента). - Библиогр.: с. 

233-234. - ISBN 978-5-222-21984-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271592 

3. Клягин, Н.В. Современная научная картина мира : учебное пособие / Н.В. 

Клягин. - Москва : Логос, 2012. - 133 с. - ISBN 5-98704-134-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741 

 

Информационно-справочные системы, профессиональные базы данных и 

интернет-ресурсы 

1.  «ПостНаука» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://postnauka.ru/  

2. «Знание-сила» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanie-sila.ru  

3. «Наука и жизнь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nkj.ru  

4. «GEO» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geo.ru  

5. «New Scientist» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.newscientist.ru  

6. «Наука в фокусе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://naukafocus.ru/  

7. «Химия и жизнь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hij.ru/  

8. Новости геологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.geonews.ru  

9. РОСКОСМОС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.federalspace.ru  

10. Астрономические новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: NASA 

http://www.astrogorizont.com/  

11. NASA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nasa.gov/ 

12. Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  https://psyguru.com/database/knowledge 

13. 9. Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://psyera.ru/articles 

11. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741
http://www.nasa.gov/
https://psyguru.com/database/knowledge
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических 

занятий по дисциплине составляют: 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.207 

Основное учебное 

оборудование: 

специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: переносной 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран 
 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 2007, 

2010 (Microsoft Open License), 

Office Professional Plus 2016 

(Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 от 

17.07.2017 г.). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.407, 408 

Основное учебное 

оборудование: 

Специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: 

автоматизированные 

рабочие места, с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационную 

образовательную среду 

организации  

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License) Office Standart 2010 

(Microsoft Open License) 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

- вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

- дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

- своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная её часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
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положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
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говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 
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 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 



 


