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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Совершенствование навыков и умений научной коммуникации на иностранном языке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. - приемы работы с поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим видами чтения 

текста специальности; 

- лексический минимум единиц терминологического характера; 

- основные фонетические, лексические, грамматические словообразовательные явления - 

особенности официального, нейтрального регистров общения; 

- лексический минимум по специальности. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. - извлекать необходимую информацию из устных и письменных иностранных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, схема, график); 

- создавать материал для устных презентаций; 

- вести диалог в научной сфере общения; 

- выделять основную информацию от второстепенной; 

- выполнять перевод с иностранного языка на русский, способствующий точному пониманию 

исходного текста специальности. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. - навыками поиска и обобщения иноязычной информации в рамках научной коммуникации; 

- навыками профессионального общения на иностранном языке;  

- всеми видами речевой деятельности в научной коммуникации на иностранном языке. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Аудирование и говорение.  

1.1. Закрепление 

сформированных в базовом 

курсе "Иностранный язык" в 

высшей школе навыков 

аудирования и говорения на 

базе тем научной 

специальности аспиранта. 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.2. Корректировка и 

предвосхищение типичных 

фонетических ошибок, 

допускаемых аспирантами 

на новом лексическом 

материале, связанном с 

научной специальностью: 

Научные школы факультета. 

Материально-техническая 

база исследования. 

Тематика исследования. 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

1.3. Прослушать текст по 

специальности и ответить 

на вопросы. Подготовить 

устное сообщение по 

заявленной тематике. 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

1.4. Фонетика и аудирование. 

Закрепление 

сформированного в школе 

базового уровня 

слухопроизносительных 

навыков нормативного 

английского языка; 

Корректировка и 

предвосхищение типичных 

фонетических ошибок на 

знакомом по программе 

средней школы 

грамматическом, но новом 

лексическом материале: 

установка и корректировка 

звуков: твердый приступ в 

начале слова и корня; 

противопоставление 

долгих/кратких гласных; 

ритмика предложения; 

интонация и ее роль при 

выражении собственного 

отношения к высказыванию; 

правила постановки 

ударения в английских и 

интернациональных словах.  

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

1.5. Грамматика. Повторение 

элементарной грамматики, 

необходимой для 

аудирования, говорения по 

тематике общения.  

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

1.6. Грамматика. Повторение 

элементарной грамматики, 

необходимой для 

аудирования, говорения по 

тематике общения.  

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

1.7. Овладение навыками и 

умениями речевой 

деятельности 

применительно к сфере 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

бытовой м 

профессиональной 

коммуникации. 

Представление и 

знакомство. Социальный 

статус, профессия, 

должность. Учеба в вузе. 

Учебные предметы, занятия, 

зачеты и экзамены, 

самостоятельная работа, 

перспектива дальнейшей 

учебы и профессии. 

1.8. Мой университет. 

Алтайский государственный 

университет. Структура, 

материально-техническая 

база. Мой факультет. 

Специальности, кафедры, 

преподавательский состав, 

учебные предметы. 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

1.9. Обучение в профильном 

вузе за рубежом в 

Великобритании, США. 

Сравнительно-

сопоставительный анализ 

российской и зарубежной 

систем образования по 

профилю студента.  

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

1.10. Прослушивание и 

распознавание звуков в 

отдельных словах, ударения 

в словах, ритма речи: 

ударные и неударные слова 

в потоке речи; 

Прослушивание и 

распознавание паузации как 

средства деления речевого 

потока на смысловые 

отрезки; Прослушивание и 

выделение ключевых слов, 

понимание смысла 

основных частей монолога 

или диалога; 

Прослушивание и 

понимание на слух 

основного содержания 

учебных и аутентичных 

текстов с опорой на 

зрительный образ и без нее. 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

1.11. Воспроизведение звуков в 

словах и словосочетаниях 

по образцу, 

воспроизведение 

предложений по образцу; 

воспроизведение 

микродиалогов по 

ролям;воспроизведение 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

текста по ключевым словам 

и по плану; повторение 

текста за диктором с 

соблюдением правильного 

членения предложения на 

синтагмы и их правильного 

интонационного 

оформления; устная 

постановка вопросов, 

развернутые ответы на 

вопросы; создание 

собственных предложений и 

связанного текста с 

использованием ключевых 

слов и выражений из текста-

образца; подготовка 

краткого устного 

сообщения. 

Раздел 2. Чтение и реферирование  

2.1. Просмотровой, 

ознакомительный, 

поисковый виды чтения на 

материале научной 

специальности аспирантов. 

Изучающий вид чтения и 

реферирования 

текста.Тексты для 

коллективной работы: 

Английский язык: 

Geoecology: an evolutionary 

approach. Geoecology in the 

system of Earth Sciences. 

Немецкий язык: 

Geoökologie: ein 

evolutionärer Ansatz. 

Geoökologie im System der 

Geowissenschaften. 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

2.2. Подготовить анализ текста 

по специальности, составить 

план -конспект по 

прочитанным текстам. 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 3. Лексико-грамматический материал 

3.1. Повторение рецептивного 

словаря общенаучной и 

специальной лексики. 

Повторение грамматических 

явлений: видовременные 

формы активного и 

пассивного залогов. 

Согласование времен. 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

3.2. Составление словарь 

терминов по профилю 

научной специальности 

аспиранта. Выполнение 

лекиско-грамматических 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

упражнений.  

Раздел 4. Чтение, аннотированние, письмо 

4.1. Просмотровой, 

ознакомительный виды 

чтения на материале 

научной специальности 

аспирантов. Составление и 

написание аннотации к 

тексту на иностранном 

языке.Тексты для 

коллективной работы: 

Английский язык: Paradoxes 

of modern geoecology. 

Geology vs. Earth Science vs. 

Geoscience. Немецкий язык: 

Paradoxe der modernen 

Geoökologie. Geologie vs. 

Geowissenschaften vs. 

Geowissenschaften. 

Практические 1 4 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

4.2. Анализ содержания текста. 

Составление письменной 

аннотации на иностранном 

и русском языке. 

Практические 1 2 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 5. Аудирование и говорение по теме научного исследования аспиранта. 

5.1. Совершенствование умений 

аудирования и говорения по 

теме исследования 

аспиранта: Актуальность 

выбора темы, предмет и 

методы исследования, 

прогнозируемый результат 

исследования. Вклад в 

развитие науки. 

Практические 2 10 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 6. Чтение и реферирование 

6.1. Просмотровой вид чтения. 

Поиск и подбор текстов для 

индивидуального чтения по 

научной 

специальности.Изучающий 

виды чтения на материале 

научной специальности 

аспирантов. Изучающий вид 

чтения и реферирования 

текста.Работа по 

индивидуальным текстам 

аспирантов. 

Практические 2 8 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

6.2. Подготовить анализ текста 

по специальности, составить 

план -конспект по 

прочитанным текстам. 

Сам. работа 2 5 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 7. Лексико-грамматический материал. 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

7.1. Составление рецептивного 

словаря общенаучной и 

специальной лексики по 

теме исследования 

аспиранта. Повторение 

грамматических явлений: 

Модальные 

глаголы.Неличные формы 

глагола. Инфинитивные 

конструкции. 

Практические 2 8 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

7.2. Составление словарь 

терминов по профилю 

научной специальности 

аспиранта. Выполнение 

лекиско-грамматических 

упражнений.  

Сам. работа 2 4 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

Раздел 8. Чтение, аннотирование, письмо. 

8.1. Ознакомительный вид 

чтения на материале 

научной специальности 

аспиранта. Анализ 

структуры 

текста.Составление и 

написание аннотации к 

тексту на иностранном 

языке.Тексты для 

индивидуальной работы по 

теме исследования 

аспиранта. 

Практические 2 9 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

8.2. Просмотровый вид чтения. 

Поиск и подбор текстови по 

научной специальности для 

самостоятельн6ой работы 

над аннотированием. 

Практические 2 1 УК-3, УК-4 Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания приведены в ФОС (см. Приложения). 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведенич промежуточной 

аттестации и итогового контроля.  

Фонд оценочных средств включает: тесты на аудирование, тесты на чтение, лексико-грамматические тесты 

и практические задания для говорения. (см. Приложения) 

Приложения 



Приложение 1.   05_06_01_Науки о Земле-1-2020.plx.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Исакова Л.Д. Перевод 

профессионально-

ориентированных текстов 

на немецком языке: 

Учебник 

Издательство "ФЛИНТА" ЭБС 

ЛАНЬ, 2016 

https://e.lanbook.c

om/book/109551 

Л1.2 Т. Бочкарева, 

Е. Дмитриева, 

Н.В. 

Иноземцева и 

др.  

Английский язык для 

аспирантов 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Оренбург : ОГУ, 2017 http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=481745 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Кузнецова 

А.Ю. 

Грамматика английского 

языка: от теории к 

практике: учеб.пособие 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Москва : ФЛИНТА, 2017 https://e.lanbook.c

om/book/108245 

Л2.2 Рыхлова О. Umweltschutz: Учебники 

и учебные пособия для 

ВУЗов 

ОГУ, 2012 http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook_red&id=2593

14 

Л2.3 Зайцева, Л.В. Иностранный язык: 

english for nature 

managers: учебное 

пособие  

Воронеж : Воронежская 

государственная лесотехническая 

академия, 2013 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=142300 

Л2.4 М.В. Попова, 

Л.А. Хрячкова, 

С.В. Полозова 

Грамматика немецкого 

языка с упражнениями 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Воронеж : Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2011 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=141935 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 ЭБС АлтГУ http://elibrary.asu.ru/ 

Э2 Английский язык для студентов 

магистратуры и аспирантуры естественных 

факультетов. Higher Education 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3333 

Э3 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4711 

Э4 Немецкий язык для аспирантов https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=6242 

6.3. Перечень программного обеспечения 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos323508/


Microsoft Windows 

Microsoft Office 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

www.google.com - поисковая система 

www.multitran.ru – электронный интернет-словарь Мультитран 

www.dict.rambler.ru - Рамблер-Словари - сервис перевода и прослушивания произношения слов и фраз 

www.lingvo.abbyyonline.com - Онлайн-словарь ABBYY Lingvo  

www.online.multilex.ru - "Мультилекс" - онлайн словари 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ СО СЛОВОМ 

 

Самые совершенные методы и методики обучения иностранным языкам в вузе не дадут желаемого 

результата, если Вы не будете серьезно и целенаправленно заниматься языком сами. Слухом и зрением 

освойте форму, памятью усвойте значения, умом постигните категории. Таким образом, Ваши ум, память, 

слух, зрение — это одновременно и условие, и предметно-технологическое обеспечение, и стратегия 

самообучения иностранному языку и приобщение себя к иноязычно-речевой деятельности. 

Хорошо знать язык — это прежде всего владеть словом. Учиться искусству слова можно в упражнениях с 

использованием следующих рекомендаций: 

1. Не бояться моделировать или конструировать слово: сегодня потенциальное оно может стать завтра 

реальным. 

2. Думать о том, что произносить и писать, а не о том, как произносить и писать: зарождающаяся мысль 

вызовет из памяти соответствующие значения и формы. 

3. Овладевая или играя словом, хотеть знать его производные, ему или им близкие и противоположные: 

именно по этой схеме слова и «укладываются» в сознании. 

4. Не довольствоваться первым пришедшим на ум словом: не «надевать» на свои мысли слова, а выражать 

свои мысли в слове. 

5. Выражаться точно: говорить не то, что умеете сказать, а то, что хотите сказать или не можете не сказать. 

И так далее. 

 

Рекомендации по развитию речи «для себя и для других» 

 

Способов закрепить условную и применить реальную иноязычную речь два — это упражнение плюс 

активная коммуникация: в аудитории — упражнение во внешней иноязычной речи плюс внешняя 

иноязычная коммуникация, вне аудитории — упражнение во внутренней иноязычной речи плюс внутренняя 

иноязычная коммуникация. Словом, упражнение и коммуникация «вне себя и для других» внешней речью, 

упражнение и коммуникация «в себе и для себя» внутренней речью. 



Сократить очевидный разрыв и максимально приблизить к аутентичной вашу иноязычную речь помогут 

Вам упражнения во внутренней учебной иноязычной речи и следующие рекомендации: 

1. Не обрывайте фразу на полуслове, озвучивайте фразу до конца. 

2. Внимательно слушайте других, мысленно соглашаясь с ними или возражая им. 

3. Всегда имейте что сказать; желание дополнить, даже если ваши мысли во многом совпали с уже 

высказанными соображениями. 

4. Полемизируйте со своим вторым «Я» или совестью, советуйтесь с ними. 

5. Комментируйте по дороге происходящее на улице; оно всякий раз новое, неожиданное. 

6. Рассказывайте или мысленно переводите различные истории, случаи, анекдоты. 

7. Комментируйте свои действия и поступки, осуществляемые или планируемые. 

8. Используйте представившуюся возможность непосредственного /в контакте/ или опосредованного /на 

расстоянии/ общения с носителем иностранного языка. Никакого страха и ошибкобоязни! Страх парализует 

мысль, а значит формулировать будет нечего. 

9. Наконец, найдите себе друга, желающего вместе с Вами совершенствовать свой иностранный язык и свою 

иноязычную речь в повседневной общении.  

Манипулирование иностранным языком «в себе и для себя» на уровне думания, размышлений, 

воображаемой коммуникации не более чем искусственная речь, условность, игра. В учебных целях вся игра 

— копирование реальной разноязычной коммуникации. Сегодня речь — условная, потенциальная, завтра — 

настоящая, реальная. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С АУДИРОВАНИЕМ 

 

Чтобы распознать определенные звуки в отдельных словах, необходимо многократно повторять слова, 

содержащие эти звуки. Для этого выполняйте тренировочные упражнения с паузацией.  

При прослушивании звучащей речи обратите внимание на ударение в интернациональных словах и их 

сочетание, воспроизведите эти слова в нормальном темпе. 

Прослушивая текст или задания к нему, обратите внимание на частоту повторения отдельных слов. Высока 

вероятность, что речь идет о ключевом слове в тексте.  

После первого прослушивания составьте краткий план текста. 

После вторичного прослушивания запишите ключевые слова и восстановите по ним краткое содержание 

текста. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧТЕНИЮ И ГОВОРЕНИЮ В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ 

 

Для просмотрового чтения 

 

Беря в руки новый для Вас источник информации (книгу, статью, текст), полистайте и просмотрите его. У 

Вас возникнет первое, может быть, не совсем точное, но свое представление о нем. 

Если в источнике есть картинки, фотографии, схемы, таблицы, приложения, рассмотрите их, пожалуйста, 

внимательно. Они дадут Вам дополнительную возможность выдвинуть гипотезу, о чем этот источник в 

целом. 

Имея дело со сборником статей и текстов, проверьте наличие в нем предисловия или послесловия. Их 

просмотр подскажет Вам, о чем будет идти или шла речь в сборнике в целом. 

Просматривая источник, обратите внимание на его название, заголовки и подзаголовки. Они подскажут Вам 

более точное направление мысли, о чем говорится конкретно в данном тексте, в статье, книге или в 

сборнике.  

Пользуясь этим видом чтения для себя, проверьте в случаях сомнения выборочно перевод отдельных слов в 

заголовках (2–3) с помощью словаря. 

Если самоконтроль подтверждает правильность ваших языковых ориентиров, приступайте к изложению 

своей точки зрения или ответу. 

В случае, если у Вас обнаружились расхождения между Вашим пониманием языковых ориентиров и их 

истинным значением, вернитесь еще раз к тому тексту, заголовку, который Вы не поняли. Просмотрите 

вступительную часть (предисловие) и попытайтесь ответить себе на вопрос, о чем речь в данном отрывке. 

Если Ваше общее представление совпадает с названием текста, считайте, что Ваша точка зрения верна. 

Сформулируйте ответ. 

Помните, что каждому виду чтения соответствует не только своя полнота понимания, но и своя скорость. 

Стремитесь к совершенству:  

– в просмотровом чтении 150–180 слов/мин., 

– в ознакомительном чтении 110–150 слов/мин., 

– в изучающем чтении 90–110 слов/мин. 



 

Для ознакомительного чтения 

 

Сначала прочитайте весь текст (если текст очень большой, тогда его часть: абзац, отрывок) и постарайтесь 

понять его основное содержание. Никогда не начинайте с чтения и перевода отдельных предложений. 

Если встретите незнакомое слово, не прерывайте чтения, а постарайтесь догадаться о его значении по 

знакомым словообразовательным элементам. Попытайтесь понять смысл слова по контексту. Опустите 

незнакомое слово, если его отсутствие не мешает общему пониманию смысла предложения. 

Если не все понятно и теперь, прочитайте еще раз весь текст, не прибегая к словарю. Остановитесь и 

проанализируйте то предложение, в котором у Вас возникает затруднение с пониманием. Возможно, Вы не 

до конца поняли его структуру и смысловые связи. Используйте словарь лишь в самом крайнем случае. 

Чтобы ответить на вопросы к тексту или высказать свою точку зрения по прочитанному, найдите в каждом 

абзаце предложения, несущие ответ и основную информацию. 

 

Для изучающего чтения 

 

Прочтите текст в целом, постарайтесь понять его основное содержание. 

Прочтите еще раз и найдите в нем предложения, выражающие основные положения текста, и предложения, 

детализирующие основные идеи. 

Найдите предложения, являющиеся ответами на предварительные вопросы к тексту. 

В случае возникновения проблем с пониманием отдельных предложений и мест текста проанализируйте 

структуру этих предложений, поработайте со словарем.  

Переведите со словарем предложения, содержащие основное содержание текста. 

 

Для говорения в связи с чтением 

 

Отвечая на вопрос к просмотровому чтению «О чем идет речь в этом тексте /книге/?», Вы приступаете к 

короткому монологу. Он должен быть спланирован, продуман и, по возможности, развернут. Помните, что 

монолог состоит из введения, аргументации, заключения. 

Начните повествование общей фразы типа: "В данном тексте(книге) говорится о ..." 

Разверните далее свой тезис, используя для этого как информацию из текста, так и языковые средства 

текста: слова, словосочетания, грамматические конструкции. Используйте ключевые слова текста, 

отражающие его основные мысли. Выделив указанные слова из прочитанного текста, Вы получите опорный 

словарь к своему монологу, который при желании можно развернуть. Используйте интернациональные 

слова, которые встречаются в тексте.  

Рассматривая текст как основу для Вашего ответа (будь то к просмотровому, ознакомительному или 

изучающему чтению), обратите внимание на то, от какого лица (1-го, 3-го ед. числа или 1-го, 3-го мн. числа) 

ведется повествование. Это очень важно для понимания всего текста и оформления Вашего ответа. Так, 

например, если повествование в тексте идет от 1-го лица ед. числа или 1-го лица мн. числа, то в Ваших 

ответах и монологах следует использовать соответственно 3-е лицо ед. или 3-е лицо мн. числа, заменяя одни 

притяжательные местоимения на другие. 

Имея вопросы к ознакомительному, а также изучающему чтению, отберите подходящие фрагменты 

текста(ов) в качестве опоры. Проанализируйте отобранный материал: решите для себя, что из этого Вы 

будете использовать основательно, а что только упоминать.  

Помните! Объем подготовленного высказывания соответствует в идеале 15 фразам за 5 мин, что равняется 

нормальному среднему темпу речи. Стремитесь к совершенству! 

Рассматривайте предварительно вопросы к текстам как развернутые пункты плана Вашего монолога. 

Настройтесь психологически на то, что Ваш монолог должен отвечать определенным требованиям: 

1. Монолог всегда обращен к кому-либо: преподавателю, партнеру, коллегам. 

2. Монолог всегда направлен на решение конкретной речевой задачи: сообщить, объяснить, описать, дать 

оценку. 

Следовательно, монолог не может быть просто набором предложений, «привязанных» к тексту или теме. 

Помните всегда о его структуре. 

Обратите особое внимание на подготовку монолога по решению и обсуждению проблемных заданий. Эти 

задания носят творческий характер и связаны с критическим осмыслением прочитанных текстов, 

относящихся как к одной, так и разным темам, имеющих эксплицитную (явную) и имплицитную (неявную) 

связь между собой. 

 

ПОМНИТЕ, что овладение иностранным языком связано с определенными усилиями и требует 

систематического упорного труда. Только при этих условиях вы сможете овладеть им настолько, чтобы 

понимать иностранную речь, говорить, читать и писать на нем. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Ввести аспирантов в общее проблемное поле истории и философии науки, показать этапы 

становления и развития научного знания, смену научных парадигм, типов научной 

рациональности. Кроме этого, необходимо выработать у обучающихся понимание смысла и 

концептуального своеобразия научной деятельности, а также уяснения места науки в 

современном обществе, ее социального и ценностного статуса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

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

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. -общие проблемы философии науки 

-современные философские проблемы областей научного знания 

-информационную концепцию научного процесса 

-основные методы научно-исследовательской деятельности в избранной профессиональной 

области 

-современные подходы к моделированию научно педагогической деятельности; требования 

общества, предъявляемые к науке, научным работникам и преподавателям высшей школы; 

правовые, нравственные и этические нормы профессиональной этики педагога высшей школы 

3.2. Уметь: 

3.2.1. -формулировать задачи своего личностного и профессионального роста; применять методы 

изучения личности обучающегося и преподавателя вуза; выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития обучающегося; оценивать последствия 

принятого решения и нести за негоответственность 

-анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; при решении 

исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

-методологически грамотного осмыслять конкретно-научные проблемы с видением их в 

мировоззренческом контексте истории науки; критически воспринимать новые научные факты 

и гипотезы 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 



3.3.1. -культурой научного исследования 

-широким спектром междисциплинарного научного инструментария, применяемого в 

современной науке 

-навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками критического 

анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

-навыками самоанализа и самоконтроля педагогической деятельности; навыками оценивания 

сформированности собственных профессионально педагогических компетенций; умениями и 

навыками профессионально-творческого саморазвития на основе компетентностного подхода 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Предмет и основные концепции современной философии науки.  

1.1. Проблема возникновения 

науки. Основные подходы к 

определению науки и 

времени её возникновения. 

Наука как форма 

познавательной 

деятельности, как 

социальный институт и 

сфера духовного 

производства. Предмет 

философии науки и его 

философская 

трансформация. От 

исследования методов 

познания к поискам 

моделей развития науки. 

Расширение и углубление 

проблематики философии 

науки в позитивистской 

философии. Позитивизм 

(О.Конт, Г.Спенсер). 

Неопозитивизм (Б.Рассел, 

Р.Карнап). Постпозитивизм 

(К.Поппер, И.Лакатос, П. 

Фейерабенд, М. Полани, 

С.Тулмин). Проблема 

метафизических оснований 

науки. Основные модели 

развития науки. Концепции 

К.Поппера, И.Лакатоса, П. 

Фейерабенда, М. Полани. 

Значение аналитической 

философии в развитии 

проблематики философии 

науки Интерналисты и 

экстерналисты о 

механизмах развития науки. 

Лекции 1 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1, Л1.1 

1.2. Наука: понятие, специфика, 

рефлексия. Понятие 

истории и философии 

науки. Специфика научного 

знания. Дисциплинарная 

структура науки.Наука, 

Практические 1 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

антинаука, лженаука. 

Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации.  

2.1. Традиционалистский и 

техногенный типы 

цивилизационного развития 

и их базисные ценности. 

Ценность научной 

рациональности. 

Особенности научного 

познания. Наука и 

философия. Наука и 

искусство. Наука и 

обыденное познание. Наука 

и образование. Функции 

науки в жизни общества 

(наука как мировоззрение, 

как производительная и 

социальная сила).  

Лекции 1 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

2.2. Проблемы демаркации 

научного знания и его 

соотношения с другими 

видами знаний. Наука и 

философия. Наука и 

искусство. Наука и 

обыденное знание. Наука и 

мораль. Понятия антинауки, 

лженауки, квазинауки, 

паранауки и др. Наука и 

религия. Функции науки в 

жизни общества: 

культурно-

мировоззренческая, 

функция непосредственной 

производительной силы, 

функция социальной силы и 

др. Наука и образование.  

Практические 1 4 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 3. Наука как социальный институт. 

3.1. Различные подходы к 

определению науки как 

социального института. 

Научные сообщества и их 

типы (республика учёных 

XVII века; научные 

сообщества эпохи 

дисциплинарно 

организованной науки; 

формирование 

междисциплинарных 

сообществ науки XX века). 

Научные сообщества и их 

типы. Научный этос, его 

основные черты: 

способность к 

теоретическому мышлению, 

познавательный интерес, 

Лекции 1 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

креативность, внутренняя 

свобода и т.д. Научные 

школы. Подготовка 

научных кадров. 

Историческое развитие 

способов трансляции 

научных знаний (от 

рукописных изданий до 

современного компьютера). 

Наука и экономика. Наука и 

власть. Проблема 

секретности и закрытости 

научных исследований. 

Проблема государственного 

регулирования науки.  

Раздел 4. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.  

4.1. Преднаука и становление 

науки в период 

Античности. Взаимосвязь 

практик Востока и 

теоретические модели 

Запада. Экзотеричность и 

эзотеричность научного 

познания. Античные формы 

науки и образования. 

Научное познание в период 

средневековья и 

Возрождения. Роль 

христианства и церкви в 

развитии научного 

познания и системы 

образования. Апологеты и 

критики мирского знания. 

Проблема веры и разума. 

Проблема универсалий. 

Нелегитимность алхимии, 

астрологии и магии и их 

влияние на становление 

естественных наук. 

Арабское научное наследие 

и его влияние на 

становление 

естественнонаучного 

знания Запада. Кризис 

схоластического метода 

познания и постановка 

проблемы поиска нового 

метода научного познания. 

Формирование и 

обоснование идеалов 

экспериментального и 

математизированного 

познания природы. Научная 

революция XVI-XVII вв. 

Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской 

культуре. Формирование 

Лекции 1 6 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

науки как 

профессиональной 

деятельности. Классическая 

наука XVIII-XIX вв. Рост 

научного знания и 

дифференциация наук. 

Формирование технических 

наук и технологическое 

применение научных 

знаний. Становление 

социальных и 

гуманитарных наук. 

Просвещенческий культ 

разума и науки, его 

критика, философское 

обоснование и истоки 

неклассической науки.  

4.2. Преднаука и становление 

науки в период 

Античности. Взаимосвязь 

практик Востока и 

теоретические модели 

Запада. Экзотеричность и 

эзотеричность научного 

познания. Античные формы 

науки и образования. 

Научное познание в период 

средневековья и 

Возрождения. Роль 

христианства и церкви в 

развитии научного 

познания и системы 

образования. Апологеты и 

критики мирского знания. 

Проблема веры и разума. 

Проблема универсалий. 

Нелегитимность алхимии, 

астрологии и магии и их 

влияние на становление 

естественных наук. 

Арабское научное наследие 

и его влияние на 

становление 

естественнонаучного 

знания Запада. Кризис 

схоластического метода 

познания и постановка 

проблемы поиска нового 

метода научного познания. 

Формирование и 

обоснование идеалов 

экспериментального и 

математизированного 

познания природы. Научная 

революция XVI-XVII вв. 

Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской 

культуре. Формирование 

науки как 

Практические 1 6 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

профессиональной 

деятельности. Классическая 

наука XVIII-XIX вв. Рост 

научного знания и 

дифференциация наук. 

Формирование технических 

наук и технологическое 

применение научных 

знаний. Становление 

социальных и 

гуманитарных наук. 

Просвещенческий культ 

разума и науки, его 

критика, философское 

обоснование и истоки 

неклассической науки.  

Раздел 5. Структура научного знания.  

5.1. Структура эмпирического 

уровня научного знания. 

Наблюдение и эксперимент. 

Структура эмпирического 

знания: протокольные 

предложения, 

эмпирические факты, 

эмпирические законы, 

феноменологические 

теории. Структура 

теоретического уровня 

научного знания. Отличие 

теоретического уровня 

научного знания от 

эмпирического. Структура 

теоретического знания: 

идеальный объект, частная 

теоретическая модель, 

развитая теория и её 

структура. 

Метатеоретический уровень 

научного знания. Структура 

общенаучного знания: 

частнонаучная и 

общенаучная картины мира, 

частнонаучные и 

общенаучные 

гносеологические, 

логические, 

методологические и 

аксиологические принципы 

(идеалы и нормы научного 

исследования). 

Философские основания 

науки.  

Лекции 1 6 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

5.2. Структура эмпирического 

уровня научного знания. 

Наблюдение и эксперимент. 

Структура эмпирического 

знания: протокольные 

Практические 1 6 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

предложения, 

эмпирические факты, 

эмпирические законы, 

феноменологические 

теории. Структура 

теоретического уровня 

научного знания. Отличие 

теоретического уровня 

научного знания от 

эмпирического. Структура 

теоретического знания: 

идеальный объект, частная 

теоретическая модель, 

развитая теория и её 

структура. 

Метатеоретический уровень 

научного знания. Структура 

общенаучного знания: 

частнонаучная и 

общенаучная картины мира, 

частнонаучные и 

общенаучные 

гносеологические, 

логические, 

методологические и 

аксиологические принципы 

(идеалы и нормы научного 

исследования). 

Философские основания 

науки. 

5.3.  Зачет 1 0 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 6. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

6.1. Историческая изменчивость 

механизмов порождения 

научного знания. 

Взаимодействие оснований 

науки и опыта как 

начальный этап 

становления новой 

дисциплины. Проблема 

классификации наук. 

Формирование первичных 

теоретических моделей и 

законов. Процедуры 

обоснования 

теоретического знания. 

Взаимосвязь логики 

открытия и логики 

обоснования. Механизмы 

развития научных понятий. 

Становление развитой 

научной теории. 

Классический и 

неклассический варианты 

формирования теории. 

Генезис образцов решения 

Лекции 2 4 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

задач. Проблемные 

ситуации в науке. Развитие 

оснований науки под 

влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых 

теоретических 

представлений в культуру. 

6.2. Историческая изменчивость 

механизмов порождения 

научного знания. 

Взаимодействие оснований 

науки и опыта как 

начальный этап 

становления новой 

дисциплины. Проблема 

классификации наук. 

Формирование первичных 

теоретических моделей и 

законов. Процедуры 

обоснования 

теоретического знания. 

Взаимосвязь логики 

открытия и логики 

обоснования. Механизмы 

развития научных понятий. 

Становление развитой 

научной теории. 

Классический и 

неклассический варианты 

формирования теории. 

Генезис образцов решения 

задач. Проблемные 

ситуации в науке. Развитие 

оснований науки под 

влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых 

теоретических 

представлений в культуру. 

Сам. работа 2 1 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 7. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

7.1. Взаимодействие традиций и 

возникновение нового 

знания. Учение Т.Куна о 

научных традициях и 

научных революциях. 

Понятия «парадигма», 

«нормальная наука», 

«научная революция» в 

философии Т.Куна. 

Научные революции как 

перестройка оснований 

науки. Проблема типологии 

научных революций. 

Социокультурные 

предпосылки научных 

революций, структура и 

механизмы научных 

революций. Научные 

Лекции 2 6 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

революции как точки 

бифуркации в развитии 

научного знания. 

Глобальные революции и 

типы научной 

рациональности. 

Историческая смена типов 

научной рациональности: 

классическая, 

неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

7.2. Проблема развития науки в 

философии. Внутренние и 

внешние факторы развития 

науки. Проблемы развития 

науки в философии Т. Куна 

и К. Поппера Природа и 

сущность научных 

революций. 

Практические 2 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

7.3. Взаимодействие традиций и 

возникновение нового 

знания. Учение Т.Куна о 

научных традициях и 

научных революциях. 

Понятия «парадигма», 

«нормальная наука», 

«научная революция» в 

философии Т.Куна. 

Научные революции как 

перестройка оснований 

науки. Проблема типологии 

научных революций. 

Социокультурные 

предпосылки научных 

революций, структура и 

механизмы научных 

революций. Научные 

революции как точки 

бифуркации в развитии 

научного знания. 

Глобальные революции и 

типы научной 

рациональности. 

Историческая смена типов 

научной рациональности: 

классическая, 

неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

Сам. работа 2 1 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 8. Особенности современного этапа развития науки.  

8.1. Основные характеристики 

современной, 

постнеклассической науки. 

Связь дисциплинарных и 

проблемно-

ориентированных 

исследований. Освоение 

Лекции 2 4 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

саморазвивающихся 

«синергетических» систем 

и новые стратегии научного 

поиска. Роль нелинейной 

динамики и синергетики в 

развитии современных 

представлений об 

исторически 

развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм 

и современная научная 

картина мира. Сближение 

идеалов 

естественнонаучного и 

социально-гуманитарного 

познания. Наука 

классическая, 

неклассическая, 

постнеклассическая: 

изменения в объекте и 

предмете исследования. 

Специфика раскрытия 

объектов микро-, макро- и 

мегамира. 

Человекоразмерные 

объекты как предмет 

анализа. Комплексность 

современных проблем и 

междисциплинарные 

исследования. Антропный 

принцип в науке и в 

философии. Включение 

социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий 

исследовательской 

деятельности. Расширение 

этоса науки. 

8.2. Основные черты 

современной, 

постнеклассической науки. 

Её отличия от классической 

и неклассической 

(изменения в объекте и в 

предмете исследования, 

специфика раскрытия 

объектов микро-, макро- и 

мегамира). 

Человекоразмерные 

объекты как предмет 

научного анализа. 

Комплексность 

современных проблем и 

междисциплинарные 

исследования. Антропный 

принцип в науке и в 

философии. 

Практические 2 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

8.3. Основные характеристики 

современной, 

Сам. работа 2 1 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

постнеклассической науки. 

Связь дисциплинарных и 

проблемно-

ориентированных 

исследований. Освоение 

саморазвивающихся 

«синергетических» систем 

и новые стратегии научного 

поиска. Роль нелинейной 

динамики и синергетики в 

развитии современных 

представлений об 

исторически 

развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм 

и современная научная 

картина мира. Сближение 

идеалов 

естественнонаучного и 

социально-гуманитарного 

познания. Наука 

классическая, 

неклассическая, 

постнеклассическая: 

изменения в объекте и 

предмете исследования. 

Специфика раскрытия 

объектов микро-, макро- и 

мегамира. 

Человекоразмерные 

объекты как предмет 

анализа. Комплексность 

современных проблем и 

междисциплинарные 

исследования. Антропный 

принцип в науке и в 

философии. Включение 

социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий 

исследовательской 

деятельности. Расширение 

этоса науки. 

Раздел 9. Этические проблемы современной науки. 

9.1. Новые этические проблемы 

науки в конце ХХ – начале 

ХХI века. Проблема 

гуманитарного контроля в 

науке и высоких 

технологиях. 

Экологическая и 

социально-гуманитарная 

экспертиза научно-

технических проектов. 

Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования 

и проблема 

идеологизированной науки. 

Лекции 2 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Экологическая этика и её 

философские основания. 

Философия русского 

космизма (В.И. Вернадский, 

А. Чижевский) и учение о 

биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы 

экологической этики в 

современной западной 

философии (Б.Калликот, 

О.Леопольд, Р.Аттфильд).  

9.2. Ценностные основания 

современного знания. 

Новые этические проблемы 

современной науки. 

Экологическая этика и её 

основания в философии 

русского космизма (В.И. 

Вернадский, А.Л. 

Чижевский). Идеи экоэтики 

в западной философии 

(Б.Калликот, О.Леопольд, 

Р.Атфилд). Биоэтика: 

проблемы, принципы и 

перспективы в современном 

мире. 

Практические 2 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

9.3. Новые этические проблемы 

науки в конце ХХ – начале 

ХХI века. Проблема 

гуманитарного контроля в 

науке и высоких 

технологиях. 

Экологическая и 

социально-гуманитарная 

экспертиза научно-

технических проектов. 

Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования 

и проблема 

идеологизированной науки. 

Экологическая этика и её 

философские основания. 

Философия русского 

космизма (В.И. Вернадский, 

А. Чижевский) и учение о 

биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы 

экологической этики в 

современной западной 

философии (Б.Калликот, 

О.Леопольд, Р.Аттфильд). 

Сам. работа 2 1 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 10. Наука в культуре техногенной цивилизации и роль науки в преодолении 

глобальных кризисов. 

10.1. Постнеклассическая наука и 

изменение 

мировоззренческих 

установок техногенной 

Лекции 2 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

цивилизации. Перспективы 

развития науки и проблема 

конца науки (Дж. Хорган и 

его критики). Сциентизм и 

антисциентизм. Наука и 

паранаука. Поиск нового 

типа цивилизационного 

развития и новые функции 

науки в культуре. Новая 

научная рациональность и 

проблема диалога культур. 

Роль науки в преодолении 

современных глобальных 

кризисов. 

10.2. Постнеклассическая наука и 

изменение 

мировоззренческих 

установок техногенной 

цивилизации. Перспективы 

развития науки и проблема 

конца науки (Дж. Хорган и 

его критики). Поиск нового 

типа цивилизационного 

развития и новые функции 

науки в культуре. Новая 

научная рациональность и 

проблема диалога культур. 

Роль науки в преодолении 

современных глобальных 

кризисов. 

Практические 2 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

10.3. Постнеклассическая наука и 

изменение 

мировоззренческих 

установок техногенной 

цивилизации. Перспективы 

развития науки и проблема 

конца науки (Дж. Хорган и 

его критики). Сциентизм и 

антисциентизм. Наука и 

паранаука. Поиск нового 

типа цивилизационного 

развития и новые функции 

науки в культуре. Новая 

научная рациональность и 

проблема диалога культур. 

Роль науки в преодолении 

современных глобальных 

кризисов. 

Сам. работа 2 1 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 11. Философские проблемы математики и информатики. Образ математики как 

науки: философский аспект. Математика и естествознание. 

11.1. . Проблемы, предмет, метод 

и функции философии и 

методологии математики. 

Математика как язык науки. 

Математика как система 

моделей. Математика и 

техника. Различие взглядов 

Практические 2 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

на математику философов и 

учёных (И.Кант, О.Конт, 

А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, 

Н.Н.Лузин). Нормы и 

идеалы математической 

деятельности. Специфика 

методов математики. 

Аксиоматическое 

построение теории. 

11.2. Проблемы, предмет, метод 

и функции философии и 

методологии математики. 

Математика как язык науки. 

Математика как система 

моделей. Математика и 

техника. Различие взглядов 

на математику философов и 

учёных (И.Кант, О.Конт, 

А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, 

Н.Н.Лузин). Нормы и 

идеалы математической 

деятельности. Специфика 

методов математики. 

Аксиоматическое 

построение теории. 

Сам. работа 2 1 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

Раздел 12. Структура математического знания. Прикладная математика 

12.1. Основные математические 

дисциплины. Уровни 

математизации знания: 

количественная обработка 

экспериментальных 

данных, построение 

математических моделей, 

создание 

математизированных 

теорий. Специфика 

приложения математики в 

разных областях знания. 

Новые возможности 

применения математики, 

предлагаемые теорией 

катастроф, теорией 

фракталов и др. 

математический 

эксперимент. 

Практические 2 2 УК-2, ОПК-1 Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

12.2. Основные математические 

дисциплины. Уровни 

математизации знания: 

количественная обработка 

экспериментальных 

данных, построение 

математических моделей, 

создание 

математизированных 

теорий. Специфика 

приложения математики в 

Сам. работа 2 1 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

разных областях знания. 

Новые возможности 

применения математики, 

предлагаемые теорией 

катастроф, теорией 

фракталов и др. 

математический 

эксперимент. 

Раздел 13. Информатика как междисциплинарное направление второй половины ХХ в. 

Интернет как метафора глобального мозга. Социальная информатика. 

13.1. Теория информации 

К.Шеннона. Кибернетика 

Н.Винера, Р.Эшби и др. 

Общая теория систем Л. 

Фон Берталанфи, 

А.Раппорта. Информатика в 

контексте 

постнеклассической науки 

и представлений о 

развивающихся 

человекоразмерных 

системах (В.В.Стёпин). 

Моделирование и 

вычислительный 

эксперимент как 

интеллектуальное ядро 

информатики. 

Конструктивная природа 

информатики и её 

синергетический 

коэволюционный смысл. 

Концепция 

информационной 

безопасности: гуманитарная 

составляющая. Виртуальная 

реальность. Интернет как 

информационно-

коммуникативная среда 

науки XXI в. и как 

глобальная среда 

непрерывного образования. 

Концепция 

информационного 

общества. Проблема 

личности в 

информационном обществе. 

Практические 2 6 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

13.2. . Теория информации 

К.Шеннона. Кибернетика 

Н.Винера, Р.Эшби и др. 

Общая теория систем Л. 

Фон Берталанфи, 

А.Раппорта. Информатика в 

контексте 

постнеклассической науки 

и представлений о 

развивающихся 

человекоразмерных 

Сам. работа 2 2 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

системах (В.В.Стёпин). 

Моделирование и 

вычислительный 

эксперимент как 

интеллектуальное ядро 

информатики. 

Конструктивная природа 

информатики и её 

синергетический 

коэволюционный смысл. 

Концепция 

информационной 

безопасности: гуманитарная 

составляющая. Виртуальная 

реальность. Интернет как 

информационно-

коммуникативная среда 

науки XXI в. и как 

глобальная среда 

непрерывного образования. 

Концепция 

информационного 

общества. Проблема 

личности в 

информационном обществе. 

Раздел 14. Экзамен 

14.1.  Экзамен 2 27 УК-1, УК-2, 

ОПК-1 

Л2.2, Л1.2, 

Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

См. Приложение 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

См. Приложение 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Приложение 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Митрошенков О.А. ИСТОРИЯ И 

ФИЛОСОФИЯ 

НАУКИ. Учебник 

М.:Издательство Юрайт, 

2021 

https://urait.ru/book/is

toriya-i-filosofiya-nau

ki-473474 



для вузов: Гриф 

УМО ВО 

Л1.2 Бессонов, Б. Н.  История и 

философия науки : 

учебное пособие 

для бакалавриата и 

магистратуры 

М. : Издательство Юрайт 

//ЭБС «Юрайт» , 2020 

www.biblio-online.ru/

book/28BA6339-B31

C-4C8C-844B-88959

85A570C. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Черданцева И. В., 

Ельчанинов В. А., 

Мельников А. Н., 

Федюкин В. П., 

Метелев А. В., Сердюк 

Т. Г., Серединская Л. 

А., Дегтярев С. И., 

Романова И. М. 

История и 

философия науки: 

хрестоматия 

Барнаул: АлтГУ, 2017 http://elibrary.asu.ru/h

andle/asu/4233 

Л2.2 Бессонов Б.Н. История и 

философия науки: 

учеб. пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М. : Издательство Юрайт, 

2019 

https://www.biblio-onl

ine.ru/book/istoriya-i-f

ilosofiya-nauki-43114
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 LIBRARY.RU Информационно-справочный 

портал при поддержке Министерства 

культуры РФ  

http://www.library.ru/ 

Э2 Поисковая система «Google»  https://www.google.ru/ 

Э3 ЭБС АлтГУ http://elibrary.asu.ru/ 

Э4 ЭБС «Лань» http://www.biblioclub.ru 

Э5 Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru 

Э6 Информационно-правовая система Гарант http://www.garant.ru 

Э7 Информационно-правовая система 

КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru 

Э8 История и философия науки https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1793 

6.3. Перечень программного обеспечения 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Microsoft Windows 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ - 

http://www.library.ru/ 

Поисковая система «Google» - https://www.google.ru/ 

ЭБС АлтГУ - http://elibrary.asu.ru/ 



ЭБС «Лань» - http://www.biblioclub.ru 

Университетская библиотека ONLINE - http://www.biblioclub.ru  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель 

для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель 

для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, мультимедийное 

оборудование стационарное или переносное) 

519М электронный читальный зал с 

доступом к ресурсам 

«ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

имени Б.Н. Ельцина» - помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 46 посадочных мест; 1 

Флипчарт; компьютеры; ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду; стационарный 

проектор: марка Panasonic, модель PT-ST10E; 

стационарный экран: марка Projecta, модель 

10200123; система видеоконференцсвязи 

Cisco Telepresence C20; конгресс система 

Bosch DCN Next Generation; 8 ЖК-панелей 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

РАБОТЫ АСПИРАНТОВ В ХОДЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Работа на лекции - первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при изучении дисциплины 

следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного материала. От умения эффективно 

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом зависит успех обучения. 

Умение слушать и адекватно реагировать на получаемую информацию важно и при работе по организации 

того или иного процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

В качестве методической рекомендации для улучшения процесса усвоения лекции может выступать план 

лекции. Основные его моменты заключаются в следующем. 

1. Выделение основных положений. Нельзя запомнить абсолютно все, что говорит лектор, выступающий. 

Однако можно и нужно запомнить его основные мысли. Опытный лектор специально выделяет основные 

положения своей лекции и разъясняет их. Но часто это приходится делать самостоятельно самому 

слушателю. 

Для выделения основных положений в лекции необходимо обращать внимание на вводные фразы, 

используемые лектором для перехода к новым положениям (разделам) лекции. 

2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время лекции преподавателя необходимо периодически 

анализировать и обобщать положения, раскрываемые в его лекции. Подходящим моментом для этого 

является заявление лектора (возможно, стандартной фразой, например, "далее", "итак", "таким образом", 

"следовательно" и т.д.) о том, что он переходит к другому вопросу. 



3. Постоянная готовность слушать лекцию до конца. Когда известно, что предстоит выслушать длинную 

лекцию, возникает соблазн заранее решить, что ее слушать не стоит. Если так и происходит, то внимание 

студента сознательно переключается на что-то другое, а сам учащийся старается убедить себя в том, что 

данная лекция действительно не заслуживает его внимания. В других случаях студент некоторое время 

внимательно относится к прослушиванию лекционного материала, а затем, решив, что он не представляет 

для него особого интереса, отвлекается. В связи с этим предлагается следующая рекомендация — нельзя 

делать преждевременной оценки лекции, надо приучить себя внимательно выслушивать до конца любую 

лекцию, любое выступление 

Методика конспектирования учебного материала. 

Конспект — универсальная форма записи. Он объединяет все или две любые из этих форм. Главное 

требование к конспекту — запись должна быть систематической, логически связной. Конспекты можно 

условно подразделить па четыре типа: плановые, текстуальные, свободные и тематические. 

Плановый конспект составляется с помощью предварительного плана литературного источника. Каждому 

вопросу плана в такой записи соответствует определенная часть конспекта. Постоянная, всесторонняя 

работа над информацией в той или иной форме — ключ к успеху. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Семинарские занятия по курсу имеют существенное значение для усвоения и закрепления изучаемого 

теоретического материала. Они предназначены (через самостоятельное изучение и последующее 

коллективное обсуждение) помочь понять и закрепить в сознании магистрантов основные проблемы 

истории и философии науки и пути их решения.  

Задачи семинарских занятий: 

1. становление и развитие познавательной мотивации аспирантов; 

2. умение использовать полученные знания в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности; 

3. овладение понятийным аппаратом в области истории и философии науки; 

4. овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и задач, отстаивания 

своей точки зрения. 

Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие частные задачи, как: 

5. повторение и закрепление знаний; 

6. контроль; 

7. педагогическое общение. 

Приступая к подготовке темы семинарского занятия, магистранты должны, прежде всего, внимательно 

ознакомиться с его вопросами (по темам и вопросам семинарских занятий), а также учебной программой по 

данной теме. Учебная программа позволяет наиболее качественно и правильно сформулировать краткий 

план ответа, помогает лучше сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию 

знаний. При подготовке к семинарам следует использовать учебники, учебные пособия, хрестоматии, 

приведенные в списке основной и дополнительной литературы. 

Аспиранты должны готовить все вопросы соответствующего занятия и, кроме того, обязаны уметь давать 

определения основным философским понятиям каждого семинара. 

Отвечать на тот или иной вопрос рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

В процессе освоения курса аспиранты должны усвоить категориальный аппарат истории и философии 

социально-гуманитарного познания. Для наиболее эффективного усвоения материала в процессе изучения 

курса особое место уделяется развитию творческих способностей аспирантов. Учебный процесс 

ориентируется на саморазвивающуюся личность, которая стремится к самопознанию и принятию 

самостоятельных решений. Именно благодаря самостоятельной работе формируются и развиваются 

профессиональные качества магистра философии.  

Самостоятельная работа магистрантов проводится с целью: 

1. закрепления знаний обучающегося в области истории и философии социально-гуманитарного познания; 

2. углубления и расширения общекультурного уровня магистранта; 

3. формирования умений подбирать и использовать научную, справочную и др. литературу; 

4. развития познавательных способностей магистранта, а также его творческого потенциала; 

5. формирования навыков научно-исследовательской работы. 

Для достижения указанных целей магистрант должен решать следующие задачи: 

1. изучить рекомендованную литературу, уделяя особое внимание первоисточникам; 

2. выполнять предлагаемые задания; 

3. выполнять требования, предъявляемые преподавателем при подготовке к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа аспиранта делится на аудиторную – во время которой аспирант составляет 



конспект лекций, принимает активное участие в работе на семинарском занятии, и внеаудиторную – 

выполнение заданий, предложенных преподавателем на дом, а так же подготовка к семинарским занятиям. 

Основным заданием для внеаудиторной самостоятельной работы является конспектирование текста. Данное 

задание выполняется при изучении каждой темы учебного плана. Цель данного задания заключается в 

вычленении основных идей автора изучаемого исследования. В процессе выполнения данного задания 

аспирант конкретизирует изученную им информацию, которая в дальнейшем помогает ему при 

выступлении на семинарском занятии и при подготовке к зачету и экзамену. 

Методическое описание проведения практического занятия 

Практическое занятие, как правило, проводится по оригинальному философскому источнику. Аспиранту 

для прочтения и анализа предлагается не более 30 страниц текста, а также учебная литература для 

оптимального его усвоения. При ответе на основные вопросы практического занятия предполагается анализ 

предложенных текстов, а не их пересказ. Практическое занятие проходит в форме диалога и полилога. 

После ответа предлагаются дополнения, задаются вопросы на углубление материала, обсуждаются спорные 

моменты, расставляются необходимые акценты. За практическое занятие аспирант может получить 

максимально получить отличную оценку либо при условии отличного ответа на основной вопрос, либо в 

случае непрерывного участия в работе практического занятия. 

 

Методическое описание проведения зачета 

В вопросы к зачету включены теоретические вопросы, соответствующие содержанию формируемых 

компетенций. Зачет проводится в устной форме или в форме тестирования. На подготовку к вопросам 

билета аспиранту отводится 30-35 минут. За ответ аспирант по 4-балльной шкале может получить оценку 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично», что соответствует оценке «зачтено», либо 

«неудовлетворительно», что соответствует оценке «не зачтено».  

Тестирование предполагает выбор одного из нескольких вариантов ответа. Верное выполнение каждого 

задания оценивается 1 баллом. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Минимальный порог прохождения теста соответствует 50% правильных ответов. 

 

Методическое описание проведения экзамена 

В билет включено два теоретических вопроса, соответствующие содержанию формируемых компетенций. 

Экзамен проводится в устной форме. На подготовку к вопросам билета аспиранту отводится 50 минут. За 

ответ аспирант может получить максимально «отлично».  

Практическим заданием к экзамену является написание реферата. Конкретная содержательная тематика 

практических заданий по курсу зависит от индивидуальных тем исследований аспирантов. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Формирование педагогических компетенций будущих преподавателей вузов: познать сущность 

и структуру образовательного процесса, цели и содержание ВПО, концепции, методы, средства 

и организационные формы обучения и воспитания, организацию НИР студентов и 

студенческого самоуправления, контроль и оценку результатов обучения, современные 

педагогические технологии, повышение качества ВПО. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования  

ПК-2: готовностью осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным 

программам высшего образования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. ведущие тенденции развития современного высшего образования; 

требования к личности и деятельности преподавателя высшей школы; 

нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса в вузе; 

основные принципы построения основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы в России и за 

рубежом;  

нормативные основы функционирования системы высшего образования;  

сущность и закономерности процесса обучения студентов; 

педагогические основы определения целей и содержания высшего профессионального 

образования; 

принципы и методы обучения в высшей школе; 

основные формы организации учебного процесса в высшей школе; 

педагогические технологии и особенности их применения в высшей школе; 

сущность, цели, принципы, содержание, методы и формы воспитания студентов. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. разрабатывать образовательные программы на основе компетентностного подхода, модульного 

принципа, системы зачетных единиц; 

осуществлять отбор учебного материала с учетом ведущих тенденций развития современного 

высшего образования;  

осуществлять отбор учебного материала, характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; 

осуществлять отбор и использовать оптимальные формы организации обучения, методы 

преподавания и оценивания успеваемости студентов, инновационные образовательные 

технологии; 

организовать познавательную деятельность студентов, их самостоятельной работы и научного 

творчества;  

осуществлять всестороннюю подготовку студентов к успешной профессиональной 

деятельности, обеспечить высокий педагогический уровень их обучения и воспитания;  

определять главное при отборе и структурировании учебного материала; 



прогнозировать трудности и ошибки в работе студентов; 

осуществлять контроль за качеством знаний и учебной деятельностью студентов; 

управлять психологическим состоянием группы и отдельных студентов; 

дидактически перерабатывать материал науки в материал преподавания. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования; 

методиками преподавания и оценивания успеваемости студентов и инновационными 

образовательными технологиями; 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития; 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования; 

готовностью осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным 

программам высшего образовани; 

методикой самообразования, находить новые способы решения профессионально-

педагогических задач. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Педагогика высшей школы  

1.1. Педагогика в системе 

наук о человеке 

Лекции 3 1 ОПК-2 Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.2. Цели высшего 

профессионального 

образования 

Лекции 3 1 ОПК-2 Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.3. Содержание высшего 

профессионального 

образования 

Лекции 3 1 ОПК-2 Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.4. Сущность и 

закономерности 

процесса обучения 

Лекции 3 1 ОПК-2 Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.5. Методы обучения Лекции 3 2 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.6. Методы обучения Практические 3 4 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.7. Педагогические 

технологии 

Лекции 3 1 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.1, Л1.4, Л2.4, 

Л2.5, Л2.6, Л1.5, 

Л1.6, Л1.7, Л2.3, 

Л1.8, Л1.9, Л3.1, 

Л2.1, Л2.2 

1.8. Педагогические 

технологии 

Практические 3 2 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.1, Л1.4, Л2.4, 

Л2.5, Л2.6, Л1.5, 

Л1.6, Л1.7, Л2.3, 

Л1.8, Л1.9, Л3.1, 

Л2.1, Л2.2 

1.9. Информационно-

компьютерная 

технология обучения 

Лекции 3 1 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.2, Л1.3, Л1.6, 

Л2.3, Л3.1, Л1.11 

1.10. Организационные 

формы обучения 

Лекции 3 1 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.11. Организационные 

формы обучения 

Практические 3 2 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.12. Самостоятельная 

работа студентов 

Лекции 3 1 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.13. Научно-

исследовательская 

работа студентов 

Лекции 3 1 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.14. Научно-

исследовательская 

работа студентов 

Практические 3 2 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.15. Система контроля 

учебной 

деяительности 

студентов 

Лекции 3 1 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1, 

Л1.10 

1.16. Теория воспитания Лекции 3 1 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.17. Методы и 

организационные 

формы воспитания 

Практические 3 2 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.18. Студенческое 

самоуправление 

Лекции 3 1 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 

1.19.  Сам. работа 3 10 УК-5, ОПК-2, 

ПК-2 

Л1.6, Л2.3, Л3.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

см. Приложение 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

см. Приложение 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Приложение 

Приложения 

Приложение 1.   05_06_01_Науки о Земле_ФОС_Основы пед деят в ВШ — копия — копия — копия.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos354607/


Л1.1 А. П. 

Панфилова 

Инновационные 

педагогические технологии: 

активное обучение: учеб. 

пособие для вузов 

М.: Академия, 2009  

Л1.2 Полат Е.С., 

Бухаркина 

М.Ю. 

Современные 

педагогические и 

информационные 

технологии в системе 

образования: учеб. пособие 

для вузов 

М.: Академия, 2010  

Л1.3 под ред. Е. С. 

Полат 

Новые педагогические и 

информационные 

технологии в системе 

образования: [учеб. пособие 

для вузов] 

М.: Академия, 2009  

Л1.4 М. В. 

Буланова-

Топоркова [и 

др.] 

Педагогические 

технологии: учеб. пособие 

для пед. спец. 

Ростов н/Д: МарТ, 2010  

Л1.5 А. М. Митяева  Здоровьесберегающие 

педагогические технологии: 

учеб. пособие для вузов 

М.: Академия, 2010  

Л1.6 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология 

высшей школы: учеб. 

пособие:  

Москва: Логос, 2012  

Л1.7 Матяш, Н.В.  Инновационные 

педагогические технологии. 

Проектное обучение: учеб. 

пособие для высш. проф. 

образования 

М. : Академия, 2011  

Л1.8 Щуркова Н.Е.-  Педагогические 

технологии:  

Издательство Юрайт, , 2017 https://www.biblio

-online.ru/book/pe

dagogicheskie-teh

nologii-438184 

Л1.9 Ю.Б. 

Зеленская, О.В. 

Милованова 

Инновационные 

педагогические технологии: 

учебно-методическое 

пособие 

СПб. : ЧОУВО «Институт 

специ-альной педагогики и 

психологии», 2015 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=438777 

Л1.10 Градусова Т. 

К., Жукова Т. 

А. 

Педагогические технологии 

и оценочные средства для 

проведения текущего и 

промежуточного контроля 

успеваемости и итоговой 

аттестации студентов: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

Кемеровский государственный 

университет, 2013 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book_red&id=232

489 

Л1.11 А.У. Умаев, 

М.К. 

Раджабова, 

Л.Ш. Гамидов 

Информационные 

технологии в образовании / 

Современные 

педагогические технологии 

профессионального 

образования: сборник 

статей : материалы 

конференций 

Москва : Директ-Медиа, 2019 URL: http://biblio

club.ru/index.php?

page=book&id=57

1713 

6.1.2. Дополнительная литература 



 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Цибульникова 

В. Е. 

Образовательные системы и 

педагогические технологии: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

МПГУ, 2016 http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book_red&id=469

568 

Л2.2 Л. В. 

Байбородова  

Педагогические технологии 

в 3 ч. Часть 2. Организация 

деятельности: учебник и 

практикум для вузов 

Юрайт, 2020 URL: https://www

.biblio-online.ru/b

code/455047 

Л2.3 Войтенко, 

Марина 

Владимировна 

Основы педагогического 

мастерства : практикум :  

Изд-во АлтГУ, 2016 http://elibrary.asu.

ru/handle/asu/305

8 

Л2.4 Федорова Т.С., 

Неудахина 

Н.А. 

Педагогические 

технологии: сборник 

учебных проектов:  

АлтГУ, 2008  

Л2.5 под общ. ред. 

В.С. 

Кукушкина 

Педагогические 

технологии: учеб. пособие 

для пед. спец. 

Ростов-н/Д: МарТ, 2010  

Л2.6 М.В. Буланова- 

Топоркова [и 

др.]  

Педагогические 

технологии: учеб. пособие 

для пед. спец. 

Ростов н/Д: МарТ, 2010  

6.1.3. Дополнительные источники 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л3.1 М. В. Войтенко Основы педагогического 

мастерства [Электронный 

ресурс]: практикум : учеб. 

электронное пособие 

АлтГУ, 2016 http://elibrary.asu.

ru/handle/asu/305

8 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru 

Э2 Электронный курс в системе Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10536 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 

Microsoft Windows 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Информационная справочная система: 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/). 

Профессиональные базы данных: 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 



Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов 

(дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проекта (работы), проведения 

практики 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, 

мультимедийное оборудование 

стационарное или переносное) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс направлен на овладение аспирантами педагогической деятельностью как важнейшим условием 

становления современного преподавателя в системе высшего образования. В связи с этим важно понять 

особенности деятельности преподавателя вуза, предметом которой является проектирование и 

осуществление процессов обучения и воспитания студентов. Главная из этих особенностей заключается в 

том, что эти процессы разворачиваются в условиях новой образовательной парадигмы, детерминированной 

масштабными изменениями, происходящими сегодня в обществе и системе образования. 

Определяющими предпосылками для понимания сущности процессов обучения и воспитания в вузе 

выступают ведущие тенденции развития современного высшего образования: его фундаментализация, 

гуманитаризация, интеграция, дифференциация и индивидуализация, информатизация, 

интернационализация. Аспиранты должны разобраться, каким образом данные тенденции меняют целевые 

ориентиры профессиональной подготовки студентов, содержание вузовского образования, его 

процессуальные характеристики. В последнем случае речь идет о современных методах и технологиях 

образовательного процесса. 

Одна из ключевых целей курса - осмысление путей реализации компетентного подхода в деятельности 

вузовского преподавателя, его влияния на все компоненты образовательного процесса. Предстоит 

разобраться в вопросах включения работодателей в процесс обучения, при этом важно понять, что они 

становятся такими же субъектами педагогической деятельности, однако при определенных условиях. 

Необходимо обратить особое внимание на то, как в целом будет обеспечена практическая направленность 

обучения в вузе, что нового вносит в решение данной задачи компетентностный подход. Целесообразно 

также сосредоточить усилия на овладении (совершенствовании) умениями диалогового взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса как важнейшим условием успешного осуществления 

преподавателем своей педагогической деятельности, в основе которого лежат исключительно субъект-

субъектные отношения.  

В ходе изучения курса аспирантам предстоит систематически выполнять различного рода задания, 

направленные на корректировку обыденных педагогических представлений, сопоставление различных точек 

зрения, иллюстрацию того, что аспиранты изучали в курсе, на развитие рефлексии, ретроспективный анализ 

собственной студенческой биографии, отказ от стереотипов мышления и формирование способности 

находить новые способы решения проблем или новые способы их выражения, прогнозирование развития 

педагогических явлений, проектирование отдельных компонентов образовательного процесса и др. и тем 

самым способствующие обогащению педагогического опыта и развитию профессионально-педагогического 

мышления. 

Текст учебных задач еще раз вводит обучаемого преподавателя в сложный мир профессии педагога, в 

содержание педагогического труда, в различные ситуации межличностного общения и др. 

Логика решения задач ставит аспиранта как субъекта педагогической деятельности в положение 

исследователя, дает возможность более глубоко и основательно изучить процессы и явления, происходящие 

в современной педагогической действительности, принимать ответственность за судьбу высшей школы. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Цель дисциплины – подготовка будущих специалистов к самостоятельным научным 

исследованиям, изучение конкретных методов как эмпирического, так и теоретического 

исследования, усвоение процедуры научного исследования, последовательности и специфики 

каждого из его этапов. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с научной терминологией и основными методами научных 

исследований 

2. Освоение принципов основных философских, общенаучных и частнонаучных подходов и их 

принципов методологической базы научных исследований 

3. Определение основных возможных направлений и форм научных исследований 

профессиональной сферы. 

4. Изучение конкретных методов как эмпирического, так и теоретического исследования. 

5. Изучение конкретных методов и технологий исследования и проектирования социально-

экономических систем и процессов, позволяющее студенту участвовать в научно-

исследовательских работах университета, грамотно 

оформлять результаты исследований. 

6. Изучение требований к студенческим проектам и технологии их выполнения, позволяющее 

на высоком научном уровне разрабатывать курсовые и дипломные работы и проекты. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1: способностью осуществлять анализ, планирование, разработку и реализацию комплексного процесса 

научного исследования, вносить оригинальный вклад в развитие научных знаний с опорой на современные 

подходы, презентовать результаты научного исследования в виде публикаций и продвигать научные 

достижения в профессиональной деятельности 

ПК-3: способностью демонстрировать системное понимание в профессиональной области и получать 

научные результаты, удовлетворяющие установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. - этапы научного исследования; 

- основные этапы научного исследования и их специфику; 

- направления научных исследований в профессиональной сфере; 

- общие принципы научного проектирования в профессиональной сфере; 

- основные компоненты и методику написания научно-исследовательской работы; 

- требования к оформлению научных работ; 

- основные источники научной информации; 

- концептуальные основы научно-исследовательской деятельности; 

- структуру и специфику основных разделов курсового исследования и НКР; 

- правила и требования к оформлению научного исследования; 

- типы мировоззрения; 

- основные функции философии; 

- специфику ведения философского диалога; 

- основы и принципы критической рефлексии; 

- понятие, классификацию и средства информационных и коммуникационных 

технологий; 

- принципы, особенности и возможности применения информационно-

коммуникативных технологий в научном познании; 

- принципы и методика сбора и размещения научной информация для научного 



исследования студента (статьи,сборники, монографии, диссертации и авторефераты); 

- основные особенности eLIBRARY.ru - российской научной электронной 

библиотеки, интегрированной с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ); 

- достоинства, недостатки и особенности применения системы поиска eLIBRARY.ru; 

- философские и общенаучные методы научного исследования; 

- основные истоки и источники подходов к исследованию проблем методологии 

социально-гуманитарного познания в XIX-XX вв.; 

- основные идеи представителей позитивистского и герменевтического подходов по 

поводу решения проблем методологии естественно-научного и социально-

гуманитарного познания в XIX-XX вв.; 

- понятие, функции и классификацию научных методов; 

- понятие метода и методологии научного исследования; 

- частные научные методы, применяемые с профессиональной сфере; 

- источники и основные концепции, рассматриваемые в содержании курса; 

- специфику и значение логических и внелогических (психологических, 

эмоциональных, риторических,эстетических и нравственных) аспектов аргументации; 

- основные виды и способы обоснования и критики убеждений; 

- основные частные и конкретные методы социальных исследований применяемые в 

профессиональной сфере 

- основные частные и конкретные методы социологических исследований 

применяемые в профессиональной сфере 

- основные частные и конкретные методы психологических исследований 

применяемые в профессиональной сфере 

- основные частные и конкретные методы экономических исследований применяемые 

в профессиональной сфере 

3.2. Уметь: 

3.2.1. - использовать научные концепции для формирования и обоснования собственных 

убеждений; 

- применять полученные знания для анализа общественных явлений; 

- выявлять коллективные, мифологические, пралогические проявления психики; 

- использовать социально-философские концепции для формирования и обоснования 

собственных убеждений; 

- выбрать тему научного исследования, определить цели задачи, объект, предмет 

исследования; 

- самостоятельно проводить сбор научной информации; 

- применять навыки самостоятельной работы и развития своих творческих 

способностей и логического мышления; 

- применять в научной деятельности правила и требования к оформлению научного 

исследования; 

- применять в научном исследовании студента принципы, особенности и возможности 

информационнокоммуникативных технологий; 

- применять принципы и методику сбора и размещения научной информация (статьи, 

сборники, монографии,диссертации и авторефераты) в процессе научного 

исследования студента; 

- применять систему поиска eLIBRARY.ru в процессе научного исследования 

студента; 

- определить основные подходы к исследованию проблем методологии естественно-

научного и социальногуманитарного познания в XIX-XX вв.; 

- выявить основы и специфику взаимодействия позитивистского и герменевтического 

подходов; 

- указать основные варианты синтеза идей представителей позитивистского и 

герменевтического подходов по поводу решения проблем методологии социально-

гуманитарного познания в XIX-XX вв.; 

- применять основные методологические подходы социально-философские знания для 

анализа общественных 

явлений; 

- выбрать метод и методику проведения исследовательских работ; 

- выдвинуть научную гипотезу и осуществить ее экспериментальную проверку; 

- использовать первоисточники в процессе научного исследования; 

- совмещать поля аргументации; 

- применять основные частные и конкретные методы социальных исследований 



применяемые в профессиональной сфере; 

- применять основные частные и конкретные методы социологических исследований 

применяемые в профессиональной сфере; 

- применять основные частные и конкретные методы психологических исследований 

применяемые в профессиональной сфере; 

- применять основные частные и конкретные методы экономических исследований 

применяемые в профессиональной сфере. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. - навыками работы с научной литературой и методикой написания учебных и научно-

исследовательских работ (рефератов, статей, курсовых, выпускной 

квалификационной работы); 

- навыкам творческого мышления, позволяющими использовать имеющиеся знания и 

генерировать новые. 

- навыками самостоятельного поиска информации как в печатных, так и электронных 

каталогах, изданиях и платформах; 

- пользоваться различными поисковыми режимами в электронных каталогах, 

изданиях и платформах; 

- навыками выявления и совмещения полей аргументации; 

- навыками коммуникации, понимать еѐ философское значение; 

- навыками применения в научном исследовании студента принципов, особенностей и 

возможностей информационно-коммуникативных технологий; 

- навыками применения принципов и методики сбора и размещения научной 

информация (статьи, сборники,монографии, диссертации и авторефераты) в процессе 

научного исследования студента; 

- навыками использования системы поиска eLIBRARY.ru в процессе научного 

исследования студента; 

- основными методами научного познания и видеть специфику естественно-научного 

и социально-гуманитарного познания; 

- навыками герменевтического и позитивистского анализа современных социальных 

явлений и процессов; 

- навыками корректного и логически правильного выражения своего мнения; 

- общелогическими методами научного познания и основными видами 

умозаключений в процессе профессиональной деятельности; 

- общими принципами и навыками научного анализа в сфере проектирования и 

оптимизации туризма; 

- навыками анализа экономической сферы туристского предприятия и организации; 

- научного анализа проблемы; 

- навыками применения инновационных методологических, прикладных подходов в 

исследовании проблемы; 

- навыками применения коммуникативных технологий в сфере сервиса и туризма; 

- навыками аналитической оценки естественно-научного и социально-гуманитарного 

материала; 

- навыками ведения исследовательской работы по конкретным проблемам; 

- владеть навыками применения в научной деятельности правил и требований к 

оформлению научного исследования; 

- навыками применения основных частных и конкретных методов социальных 

исследований в профессиональной сфере; 

- навыками применения основных частных и конкретных методов социологических 

исследований в профессиональной сфере; 

- навыками применения основных частных и конкретных методов психологических 

исследований в профессиональной сфере; 

- навыками применения основных частных и конкретных методов экономических 

исследований в профессиональной сфере. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Раздел 1. Общая характеристика научных исследований в профессиональной 

сфере. 

1.1. Роль и основные 

направления научных 

исследований в мире. 

Организация научно-

исследовательской работы в 

России.  

Лекции 2 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

1.2. Роль и основные 

направления научных 

исследований в мире. 

Организация научно-

исследовательской работы в 

России.  

Практические 2 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

1.3. Роль и основные 

направления научных 

исследований в мире. 

Организация научно-

исследовательской работы в 

России.  

Сам. работа 2 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

Раздел 2. Раздел 2. Позитивистский и герменевтический проекты методологии и методов 

социальногуманитарного познания 

2.1. Предпосылки 

позитивистского и 

герменевтического 

проектов социально-

гуманитарного познания. 

Лекции 2 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.2. Предпосылки 

позитивистского и 

герменевтического 

проектов социально-

гуманитарного познания. 

Сам. работа 2 6 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.3. Проблема методов и 

методологии в науке и в 

философии науки 

Практические 2 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.4. Проблема методов и 

методологии в науке и в 

философии науки. 

Сам. работа 2 6 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.5. Методологические 

проблемы социально-

гуманитарного познания в 

«классическом» 

позитивизме (О. Конт, Г. 

Спенсер) и герменевтике 

(Ф. Шлейермахер). 

Лекции 2 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.6. Методологические 

проблемы социально-

гуманитарного познания в 

«классическом» 

позитивизме (О. Конт, Г. 

Спенсер) и герменевтике 

(Ф. Шлейермахер). 

Сам. работа 2 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.7. Уровни познания и формы 

знания в 

социальногуманитарном 

исследовании. 

Эмпирический и 

теоретический уровень 

социального познания 

Практические 2 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.8. Уровни познания и формы 

знания в 

социальногуманитарном 

исследовании. 

Эмпирический и 

теоретический уровень 

социального познания 

Сам. работа 2 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.9. Методологические 

проблемы социально-

гуманитарного познания в 

эмпириокритицизме (Э. 

Мах и Р. Авенариус)и 

герменевтика (В. Дильтей). 

Лекции 2 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.10. Методологические 

проблемы социально-

гуманитарного познания в 

эмпириокритицизме (Э. 

Мах и Р. Авенариус)и 

герменевтика (В. Дильтей). 

Сам. работа 2 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.11. Методологические 

проблемы социально-

гуманитарного познания в 

неопозитивизме (Б. Рассел, 

Р. Карнап, Л.Витгенштейн ) 

и герменевтике (М. 

Хайдеггер) 

Практические 2 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.12. Методологические 

проблемы социально-

гуманитарного познания в 

неопозитивизме (Б. Рассел, 

Р. Карнап, Л. Витгенштейн 

) и герменевтике (М. 

Хайдеггер). 

Сам. работа 2 6 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.13. Методологические 

проблемы социально-

гуманитарного познания 

постпозитивизме (К. 

Поппер, Т. Кун) и 

герменевтике (Х.-Г. 

Гадамер). 

Практические 2 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

2.14. Методологические 

проблемы социально-

гуманитарного познания 

постпозитивизме (К. 

Поппер, Т. Кун) и 

герменевтике (Х.-Г. 

Гадамер). 

Сам. работа 2 6 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 3. Раздел 3. Методологические основания научных исследований  

3.1. Объект и основные аспекты 

научных исследований в в 

профессиональной сфере. 

Методологические подходы 

к изучению 

профессиональной сферы. 

Лекции 2 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

3.2. Объект и основные аспекты 

научных исследований в в 

профессиональной сфере. 

Методологические подходы 

к изучению 

профессиональной сферы. 

Практические 2 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

3.3. Объект и основные аспекты 

научных исследований в в 

профессиональной сфере. 

Методологические подходы 

к изучению 

профессиональной сферы. 

Сам. работа 2 6  Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

3.4. Зачет Зачет с 

оценкой 

2 0 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

Раздел 4. Раздел 4. Методология и методы социологических исследований в 

профессиональной сфере 

4.1. Теоретико-

методологические основы 

социологических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Лекции 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

4.2. Теоретико-

методологические основы 

социологических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Сам. работа 3 1 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

4.3. Методы социологических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Практические 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

4.4. Методы социологических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Сам. работа 3 1 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

Раздел 5. Раздел 5. Методология и методы психологических исследований в 

профессиональной сфере 

5.1. Теоретико-

методологические основы 

психологических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Лекции 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

5.2. Теоретико-

методологические основы 

психологических 

исследований в 

Сам. работа 3 1 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

профессиональной сфере 

5.3. Методы и процедуры 

психологических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Практические 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

5.4. Методы и процедуры 

психологических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Сам. работа 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

Раздел 6. Раздел 6. Методология и методы экономических исследований в профессиональной 

сфере 

6.1. Теоретико-

методологические основы 

экономических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Лекции 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

6.2. Теоретико-

методологические основы 

экономических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Сам. работа 3 1 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

6.3. Методы решения 

социально-экономических 

проблем и научных 

экономических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Практические 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

6.4. Методы решения 

социально-экономических 

проблем и научных 

экономических 

исследований в 

профессиональной сфере 

Сам. работа 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

Раздел 7. Раздел 7. Научное исследование студента: общая характеристика, структура и 

требования. Методика проведения научного исследования студента и написания итоговой 

работы 

7.1. Научная квалификационная 

работа: основные 

особенности, требования и 

структура 

Лекции 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.2. Научная квалификационная 

работа: основные 

особенности, требования и 

структура 

Сам. работа 3 1 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.3. Структура «Введения» к 

научной квалификационной 

работе и основные 

требования к ее 

составляющим. 

Практические 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.4. Структура «Введения» к 

научной квалификационной 

Сам. работа 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

работе и основные 

требования к ее 

составляющим. 

Л1.2 

7.5. Стратегия и тактика 

проведения научного 

исследования 

Лекции 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.6. Стратегия и тактика 

проведения научного 

исследования 

Сам. работа 3 1 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.7. Общая характеристика 

eLIBRARY.ru - российской 

научной электронной 

библиотеки, 

интегрированной с 

Российским индексом 

научного цитирования 

(РИНЦ) 

Практические 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.8. Общая характеристика 

eLIBRARY.ru - российской 

научной электронной 

библиотеки, 

интегрированной с 

Российским индексом 

научного цитирования 

(РИНЦ) 

Сам. работа 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.9. Требования к результатам 

научного исследования. 

Понятие и критерии 

новизны результатов 

научного исследования. 

Лекции 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.10. Требования к результатам 

научного исследования. 

Понятие и критерии 

новизны результатов 

научного исследования. 

Сам. работа 3 1 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.11. Формулировка темы, 

оглавление и проект 

минимального "Введения" к 

будущей итоговой работе 

(актуальность, степень 

изученности, объект, 

предмет, цель, 

задачи,теоретико -

методологические основы и 

методы исследования) 

Практические 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.12. Формулировка темы, 

оглавление и проект 

минимального "Введения" к 

будущей итоговой работе 

(актуальность, степень 

изученности, объект, 

предмет, цель, 

задачи,теоретико -

методологические основы и 

методы исследования) 

Сам. работа 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

7.13. Проект заявки на грант по 

тематике связанной с темой 

научного исследования 

Практические 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.14. Проект заявки на грант по 

тематике связанной с темой 

научного исследования 

Сам. работа 3 2 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

7.15. Экзамен Экзамен 3 27 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л1.1, 

Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

См. приложение 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

См. приложение 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. приложение 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Методология и методы научных исследований_2020_05.06.01 НАУКИ О 

ЗЕМЛЕ.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Байбородова 

Л.В., 

Чернявская 

А.П. 

Методология и методы 

научного исследования 2-е 

изд., испр. и доп. : Учебное 

пособие  

ЮРАЙТ, 2018 https://biblio-online.r

u/viewer/metodologi

ya-i-metody-nauchno

go-issledovaniya-411

432  

Л1.2 В.К. Новиков Методология и методы 

научного исследования: 

курс лекций 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 

2015 (ЭБС "Университетская 

библиотека online") 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=430107 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Лебедев С.А. Философия науки : 

Учебное пособие  

М.:ЮРАЙТ, 2018 www.biblio-online.ru

/book/96CAA82F-C

430-46E9-B517-257

F5DA6567A. 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos350659/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos350659/


Л2.2 Мокий, В. С., 

, Т. А. 

Лукьянова. 

Методология научных 

исследований. 

Трансдисциплинарные 

подходы и методы: 

учебное пособие 

М. : Издательство Юрайт, 2019 https://www.biblio-o

nline.ru/bcode/44128

5  

Л2.3 Канке В. А. Философия математики, 

физики, химии, биологии: 

учеб. пособие 

М.: КноРус, 2016  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 ЭБС АлтГУ http://elibrary.asu.ru/ 

Э2 ЭБС издательства «Юрайт»  https://www.biblio-online.ru/ 

Э3 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru 

Э4 Курс на ЕОП АлтГУ https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4046 

6.3. Перечень программного обеспечения 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Microsoft Windows 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Сайт «Философия без границ»: http://platonanet.org.ua/ 

Журнал «Вопросы философии»: http://vphil.ru/ 

Библиотека по философии: http://lib.ru/FILOSOF/ 

Институт философии РАН: философия в России: www.philosophy.ru 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ: 

http://www.library.ru/ 

Научная электронная библиотека ФГБОУ ВПО «АлтГУ»: http://www.lib.asu.ru 

ЭБС АлтГУ: http://elibrary.asu.ru/ 

ЭБС «Лань»: http://www.e.lanbook.com 

Университетская библиотека ONLINE: http://www.biblioclub.ru 

ЭБС издательства «Юрайт»: https://www.biblio-online.ru/ 

Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru 

Электронная библиотека но философии: http://rilosof.historic.ru; 

Интернет-библиотека Института философии РАН http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Электронная база данных «Scopus»: http://www.scopus.com 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: https://elibrary.ru/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-



Аудитория Назначение Оборудование 

работы телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать активное 

участие в работе на практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые преподавателем для 

самостоятельного изучения 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ХОДЕ 

ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Работа на лекции - первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при изучении дисциплины 

следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного материала. От умения эффективно 

воспринимать, а затем и усваивать 

подаваемый лектором материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно 

реагировать на получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. Основные принципы организации 

работы студентов в ходе лекционных занятий: 

 

1. Систематизация лекционного материала. В качестве методической рекомендации для улучшения процесса 

усвоения лекции может выступать план лекции. Для систематизации лекционного материала, который будет 

полезен при подготовке к 

итоговому контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую 

литературу. В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, 

факты, законы, правила и т.д.), 

подчеркните их. Нельзя запомнить абсолютно все, что говорит лектор, выступающий. Однако можно и 

нужно запомнить его основные мысли. Опытный лектор специально выделяет основные положения своей 

лекции и разъясняет их. Но часто это 

приходится делать самостоятельно самому слушателю. Для выделения основных положений в лекции 

необходимо обращать внимание на вводные фразы, используемые лектором для перехода к новым 

положениям (разделам) лекции. 

2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время лекции преподавателя необходимо периодически 

анализировать и обобщать положения, раскрываемые в его лекции. Подходящим моментом для этого 

является заявление лектора (возможно, 

стандартной фразой, например, "далее", "итак", "таким образом", "следовательно" и т.д.) о том, что он 

переходит к другому вопросу. 

3. Постоянная готовность слушать лекцию до конца. Когда известно, что предстоит выслушать длинную 

лекцию, возникает соблазн заранее решить, что ее слушать не стоит. Если так и происходит, то внимание 

студента сознательно переключается на что-то другое, а сам учащийся старается убедить себя в том, что 

данная лекция действительно не заслуживает его внимания. В других случаях студент некоторое время 

внимательно относится к прослушиванию лекционного материала, а затем, решив, что он не представляет 

для него особого интереса, отвлекается. В связи с этим предлагается следующая рекомендация — нельзя 

делать преждевременной оценки лекции, надо приучить себя внимательно выслушивать до конца любую 

лекцию, любое выступление 

4. Корректность. Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и 

задайте по окончании лекции или на семинарском занятии. 

5. Повторение. Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать 

знания и осознанно приступить к освоению нового содержания. 

Таким образом, конспект — универсальная форма записи. Главное требование к конспекту — запись 

должна быть систематической, логически связной. Постоянная, всесторонняя работа над информацией в той 

или иной форме — ключ к 

успеху. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ. 

Практическое занятие – это форма работы, где студенты максимально активно участвуют в обсуждении 

темы. Практические занятия по данному курсу имеют существенное значение для усвоения и закрепления 



студентами изучаемого теоретического 

материала. Они предназначены (через самостоятельное изучение и последующее коллективное обсуждение) 

помочь понять и закрепить в сознании студентов основные проблемы данной дисциплины и пути их 

решения. 

Задачи практических занятий: 

1. становление и развитие познавательной мотивации студентов; 

2. умение использовать полученные знания в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности; 

3. овладение понятийным аппаратом в области данной философской дисциплины; 

4. овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и задач, отстаивания 

своей точки зрения. 

 

Кроме того, в ходе практического занятия преподаватель решает и такие частные задачи, как: 

5. повторение и закрепление знаний; 

6. контроль; 

7. педагогическое общение. 

 

Приступая к подготовке темы практического занятия, студенты должны, прежде всего, внимательно 

ознакомиться с его вопросами (по темам и вопросам семинарских занятий), а также учебной программой по 

данной теме. Учебная программа 

позволяет студентам наиболее качественно и правильно сформулировать краткий план ответа, помогает 

лучше сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. При подготовке 

к практическим 

занятиям следует использовать учебники, учебные пособия, хрестоматии, приведенные в списке основной и 

дополнительной литературы. 

Студенты должны готовить все вопросы соответствующего занятия и, кроме того, обязаны уметь давать 

определения основным философским и научным понятиям каждого практического занятия. 

Самостоятельную подготовку к практическому 

занятию необходимо дополнить изучением понятийного аппарата темы. Рекомендуем использовать 

справочную литературу (словари, справочники, энциклопедии), целесообразно создать и вести свой словарь 

терминов. 

Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную информацию, особенно это относится к 

Internet- ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в процессе подготовки не нужно их автоматически 

«скачивать», они должны быть 

проанализированы. Не нужно «скачивать» готовые рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу 

выявляет, кроме того, они могут быть сомнительного качества. 

В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую печать - 

специальные журналы. 

Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. 

Зарегистрируйтесь в них: ЭБС Юрайт, университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и 

электронно- библиотечная система «Лань» 

(http://e.lanbook.com/).В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто 

пересказывайте текст учебника, но и выражайте свою личностно-профессиональную оценку прочитанного. 

Отвечать на тот или иной вопрос 

студентам рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Принимайте участие в дискуссиях, так как они развивают ваши навыки коммуникативного общения. Если к 

практическим занятиям предлагаются задания практического характера, продумайте план их выполнения 

или решения при подготовке к 

практическому занятию. 

 

При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, 

консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

В процессе освоения данного курса студенты должны усвоить его категориальный аппарат. Для наиболее 

эффективного усвоения материала в процессе изучения курса особое место уделяется развитию творческих 

способностей студентов. 

Учебный процесс ориентируется на саморазвивающуюся личность, которая стремится к самопознанию и 

принятию самостоятельных решений. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

1. закрепления знаний обучающегося по изучаемой дисциплине; 



2. углубления и расширения общекультурного уровня студента; 

3. формирования умений подбирать и использовать научную, справочную и др. литературу; 

4. развития познавательных способностей студента, а также его творческого потенциала; 

5. формирования навыков научно-исследовательской работы. 

Для достижения указанных целей студент должен решать следующие задачи: 

1. изучить рекомендованную литературу, уделяя особое внимание первоисточникам; 

2. выполнять предлагаемые задания; 

3. выполнять требования, предъявляемые преподавателем при подготовке к практическим занятиям. 

Самостоятельная работа студента делится на аудиторную – во время которой студент составляет конспект 

лекций, принимает активное участие в работе на практическом занятии, и внеаудиторную – выполнение 

заданий, предложенных преподавателем на дом, а так же подготовка к практическим занятиям. 

Основным заданием для внеаудиторной самостоятельной работы является конспектирование текста. Данное 

задание выполняется при изучении каждой темы учебного плана. Цель данного задания заключается в 

вычленении основных идей 

автора изучаемого исследования. В процессе выполнения данного задания студента конкретизирует 

изученную им информацию, которая в дальнейшем помогает ему при выступлении на практическом занятии 

и при подготовке к зачету. 

При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и семинарских занятиях, часть 

вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. Поиск ответов на вопросы и 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы позволит вам расширить и углубить свои знания по курсу, применить 

теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Эти задания 

следует выполнять не «наскоком», а 

постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем курса. При возникновении вопросов обратитесь к 

преподавателю в день консультаций на кафедру. Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. 

Это поможет вам развивать умения 

самоконтроля и оценочные компетенции. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ЗАЧЕТУ И 

ЭКЗАМЕНУ. 

Для подготовки к зачету и экзамену используйте перечень примерных вопросов. В списке вопросов 

выделите те, которые были рассмотрены на лекциях и практических занятиях. Обратитесь к своим записям, 

выделите существенное. Для более 

детального изучения изучите рекомендуемую литературу. Если в списке вопросов есть те, которые не 

рассматривались на лекциях и практических занятиях, изучите их самостоятельно. Если есть сомнения, 

задайте вопросы на консультации перед 

зачетом. Продумайте свой ответ на зачете, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник 

литературы, обязательна иллюстрация практики применения теоретического знания, а также уверенность и 

наличие авторской 

аргументированной позиции как будущего субъекта профессиональной деятельности. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Цель курса – развить имеющиеся навыки академического письма, стимулировать работу над 

статьями и обучить основным приемам выбора жанра и разработки замысла статьи, выбора 

релевантного журнала, планирования структуры статьи, написания и редактирования научного 

текста, коммуникации с редакцией и рецензентами в процессе подготовки публикации.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1: способностью осуществлять анализ, планирование, разработку и реализацию комплексного процесса 

научного исследования, вносить оригинальный вклад в развитие научных знаний с опорой на современные 

подходы, презентовать результаты научного исследования в виде публикаций и продвигать научные 

достижения в профессиональной деятельности 

ПК-3: способностью демонстрировать системное понимание в профессиональной области и получать 

научные результаты, удовлетворяющие установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1.  

3.2. Уметь: 

3.2.1.  

3.3. Иметь навыки и (или) опыт 

деятельности (владеть): 

3.3.1.  

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Подготовка научных статей 

1.1. Особенности 

академического научного 

текста. Статья как продукт 

исследовательского 

проекта.Типы научных 

статей: статьи и обзоры. 

Проблема новизны. 

Особенности подготовки 

статей по результатам 

количественных и 

качественных 

исследований. Особенности 

подготовки статей в 

Практические 3 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

формате обзора литературы 

по проблеме.  

1.2. Особенности 

академического научного 

текста. Статья как продукт 

исследовательского 

проекта.Типы научных 

статей: статьи и обзоры. 

Проблема новизны. 

Особенности подготовки 

статей по результатам 

количественных и 

качественных 

исследований. Особенности 

подготовки статей в 

формате обзора литературы 

по проблеме.  

Сам. работа 3 20 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 

1.3. Организация научного 

текста: общие принципы. 

Планирование текста. 

Требования к заглавию. 

Требования к аннотации. 

Основной алгоритм 

построения научного 

текста: тезис – аргумент – 

вывод. Цитирование в 

научном тексте. Плагиат. 

Обзор литературы и 

элементы реферирования в 

научном тексте. 

Оформление научного 

текста.  

Практические 3 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 

1.4. Организация научного 

текста: общие принципы. 

Планирование текста. 

Требования к заглавию. 

Требования к аннотации. 

Основной алгоритм 

построения научного 

текста: тезис – аргумент – 

вывод. Цитирование в 

научном тексте. Плагиат. 

Обзор литературы и 

элементы реферирования в 

научном тексте. 

Оформление научного 

текста.  

Сам. работа 3 20 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 

1.5. Структурирование научного 

текста. IMRAD — 

структура научной статьи 

оригинального 

исследовательского типа, 

содержащей, как правило, 

эмпирическое 

исследование. Требования к 

содержанию элементов 

статьи: введение, методы, 

Практические 3 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

результаты и обсуждение. 

Основные принципы 

редактирования научных 

текстов.  

1.6. Структурирование научного 

текста. IMRAD — 

структура научной статьи 

оригинального 

исследовательского типа, 

содержащей, как правило, 

эмпирическое 

исследование. Требования к 

содержанию элементов 

статьи: введение, методы, 

результаты и обсуждение. 

Основные принципы 

редактирования научных 

текстов.  

Сам. работа 3 20 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 

Раздел 2. Оформление и публикация научных статей 

2.1. Оформление научного 

текста. Оформление 

библиографических ссылок. 

Оформление 

илюстративного материала 

в научных работах: 

чертежи, схемы, 

диаграммы, рисунки, 

графики, компьютерные 

распечатки, фотоснимки. 

Оформление 

библиографического 

списка. 

Практические 4 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 

2.2. Оформление научного 

текста. Оформление 

библиографических ссылок. 

Оформление 

илюстративного материала 

в научных работах: 

чертежи, схемы, 

диаграммы, рисунки, 

графики, компьютерные 

распечатки, фотоснимки. 

Оформление 

библиографического 

списка. 

Сам. работа 4 20 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 

2.3. Выбор журнала. 

Классификация журналов в 

российских и 

международных базах 

научного цитирования. 

Использование 

информационно-

аналитических ресурсов при 

выборе журнала.  

Практические 4 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 

2.4. Выбор журнала. Сам. работа 4 20 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Классификация журналов в 

российских и 

международных базах 

научного цитирования. 

Использование 

информационно-

аналитических ресурсов при 

выборе журнала.  

2.5. Конвенциональные правила 

научной коммуникации. 

Принцип peer-review. 

Основные критерии оценки 

качества научной статьи. 

Коммуникация в процессе 

подготовки статьи к 

публикации. 

Сопроводительное письмо 

редактору журнала. Ответ 

на peer-review.  

Практические 4 4 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 

2.6. Конвенциональные правила 

научной коммуникации. 

Принцип peer-review. 

Основные критерии оценки 

качества научной статьи. 

Коммуникация в процессе 

подготовки статьи к 

публикации. 

Сопроводительное письмо 

редактору журнала. Ответ 

на peer-review. 

Сам. работа 4 20 ПК-1, ПК-3 Л2.1, Л1.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

см. Приложение 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

см. Приложение 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Приложение 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Подготовка к публикации научных статей.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos330223/


 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Н.П. Заграй, 

И.А. 

Кириченко 

Организация научных 

исследований: 

учебное пособие 

Издательство Южного федерального 

университета, 2016 (ЭБС 

"Университетская библиотека 

online") 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_red&id=493334

&sr=1 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Комлацкий В. 

И., Логинов С. 

В., Комлацкий 

Г. В. 

Планирование и 

организация научных 

исследований: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

Издательство «Феникс», 2014 http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_red&id=271595 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Российская национальная библиотека https://search.rsl.ru/#ff=26.09.2018&s=fdatedesc 

Э2 Научная библиотека МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

http://nbmgu.ru/ 

Э3 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

Э4 Scopus (реферативная база данных) https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows 

Microsoft Office 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

1. http://www.consultant.ru 

2. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); 

2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 

3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

4. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" http://www.biblioclub.ru/ 

5. Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная мебель 

для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

519М электронный читальный зал с 

доступом к ресурсам 

Учебная мебель на 46 посадочных мест; 1 

Флипчарт; компьютеры; ноутбуки с 



Аудитория Назначение Оборудование 

«ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

имени Б.Н. Ельцина» - помещение 

для самостоятельной работы 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду; стационарный 

проектор: марка Panasonic, модель PT-ST10E; 

стационарный экран: марка Projecta, модель 

10200123; система видеоконференцсвязи 

Cisco Telepresence C20; конгресс система 

Bosch DCN Next Generation; 8 ЖК-панелей 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение учебной дисциплины предусматривает два вида работ: 

- работа с преподавателем; 

- самостоятельная работа. 

Работа с преподавателем осуществляется в рамках практических занятий. Практическое занятие требует 

подготовки, предусматривающей изучение теоретического материала по теме занятия с использованием 

учебной литературы, перечень которой приведен в данной рабочей программе. Методические рекомендации 

при подготовке к практическому занятию 

В ходе подготовки к практическим занятиям 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 занятие.  

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

. Цель заданий для самостоятельной работы - закрепить полученные знания в рамках отдельных тем по 

учебной дисциплине, сформировать умения и навыки по решению вопросов, составляющим содержание 

курса. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. При ее оценке преподаватель в первую 

очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В процессе работы над заданием 

закрепляются и расширяются знания по конкретным вопросам учебной дисциплины.  

В письменной работе по теме задания студент должен полно и всесторонне рассмотреть все аспекты темы, 

четко сформулировать и аргументировать свою позицию по ключевым вопросам. Некоторые задания для 

самостоятельных работ предусматривают также обсуждение полученных результатов на практических 

занятиях. Результатом самостоятельной работы является подготовка научной статьи по теме 

диссертационного иследования. 

 

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.  
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. подготовка аспиранта к осуществлению преподавательской деятельности в профессиональном 

образовании в логике компетентностного подхода. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02.ДВ.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-2: готовностью осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным 

программам высшего образования 

ПК-3: способностью демонстрировать системное понимание в профессиональной области и получать 

научные результаты, удовлетворяющие установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. - теорию и методологию компетентностного подхода как ведущей стратегии развития 

профессиональной деятельности современного преподавателя высшей школы; 

- нормативные документы, концепции, теории, задающие компетентностный формат 

обучения; 

- компетенции, которыми должен владеть преподаватель профессиональной школы; 

- инновационные обучающие технологии. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. - применять теорию и методологию компетентностного подхода в практической работе 

преподавателя; 

- выстраивать рабочую программу дисциплину с учетом нормативных документов, 

концепций, теорий, задающих компетентностный формат обучения; 

- реализовывать компетенции преподавателя профессиональной школы; 

- использовать интерактивные технологии обучения. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. - основами компетентностной профессиональной культуры преподавателя высшей школы; 

- технологиями оценки, формирования и развития компетенций в сфере 

профессионального образования; 

- основами развертывания гуманитарных практик в учебном процессе вуза. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Компетентностный подход в деятельности преподавателя-исследователя  

1.1. Профессиональная 

компетентность или 

профессиональная 

культура - цель 

профессионального 

образования? 

Лекции 3 4 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.2. Профессиональная 

компетентность или 

профессиональная 

культура - цель 

профессионального 

образования? 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.3. Профессиональная 

компетентность или 

профессиональная 

культура - цель 

профессионального 

образования? 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.4. Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты о 

профессиональных 

компетенциях 

Лекции 3 4 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.5. Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты о 

профессиональных 

компетенциях 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.6. Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты о 

профессиональных 

компетенциях 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.7. Индикаторы и показатели 

компетенций 

Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.8. Индикаторы и показатели 

компетенций 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.9. Индикаторы и показатели 

компетенций 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.10. Компетентностно-

ориентированная рабочая 

программа дисциплины 

Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.11. Компетентностно-

ориентированная рабочая 

программа дисциплины 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.12. Компетентностно-

ориентированная рабочая 

программа дисциплины 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.13. Педагогическая 

технология в структуре 

профессиональнрй 

деятельности 

преподавателя 

Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.14. Педагогическая 

технология в структуре 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

профессиональнрй 

деятельности 

преподавателя 

1.15. Педагогическая 

технология в структуре 

профессиональнрй 

деятельности 

преподавателя 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.16. Формирование 

профессиональных 

компетенций в технологии 

контекстного обучения 

Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.17. Формирование 

профессиональных 

компетенций в технологии 

контекстного обучения 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.18. Формирование 

профессиональных 

компетенций в технологии 

контекстного обучения 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.19. Компетентностно-

ориентированные фонды 

оценочных средств 

Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.20. Компетентностно-

ориентированные фонды 

оценочных средств 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.21. Компетентностно-

ориентированные фонды 

оценочных средств 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.22. Глоссарий курса Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.23. Глоссарий курса Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.24. Статья аспиранта о 

проблемах реализации 

компетнтностного подхода 

в образовании 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

1.25. Статья аспиранта о 

проблемах реализации 

компетнтностного подхода 

в образовании 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л2.2, Л1.1, 

Л1.2, Л2.1 

Раздел 2. Зачет 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 



Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_КП8d8b44ca-9d75-4a0b-b920-dd170f996a18.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Фроловская 

М.Н. 

Гуманитарное основание 

профессиональной культуры 

педагога: монография 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 

2011 

http://elibrary.asu.ru/hand

le/asu/652 

Л1.2 Фроловская 

М.Н. 

Педагогика понимания в 

высшей школе: монография 

Барнаул: Изд-во Алт. гос. 

ун-та, 2013 

http://elibrary.asu.ru/xmlu

i/bitstream/handle/asu/218

/read.7book?sequence=1

&isAllowed=y 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Матушкин 

Н.Н., 

Столбова 

И.Д.  

Методологические аспекты 

разработки структуры 

компетентностной модели 

выпускника высшей школы 

// Высшее образование 

сегодня: научная статья 

, 2009  

Л2.2 Ю. В. Сенько, 

М. Н. 

Фроловская 

Педагогика понимания: 

учеб. пособие 

М.: Дрофа, 2008  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань»  

http://e.lanbook.com/ 

Э2 Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» http 

http://biblioclub.ru/ 

Э3 Электронно-библиотечная система "Юрайт"  https://www.biblio-online.ru/ 

Э4 Курс в системе мудл https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3422 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US- 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos347532/


20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level (версия 7) – Номер 

лицензии 60357319 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к лекции рекомендуется: 

1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный материал; 

2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 

3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее надо 

выполнить не откладывая; 

4) психологически настроиться на лекцию. 

Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения материала, а также совершенствование 

практических навыков по дисциплине. 

Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем работы по 

подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или выполнение и решение 

без предварительной подготовки не представляются возможными; ознакомиться с перечнем рекомендуемой 

литературы и Интернет-ресурсов. 

При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и попытаться дать 

аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов может быть различным: либо 

вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого 

решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов. 

При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения и 

дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти же средства 

могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного материала или подтверждения 

правильности ответов на поставленные вопросы. 

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых. Поэтому 

магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать и 

отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 

обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения знаний по рассматриваемому вопросу. 

Дискуссия не исключает стихийного возникновения полемики. Вопросы могут быть заданы и 

преподавателю. 

Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи, выполненные во 

время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким заключением 

преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку 



зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты, проявившиеся в ходе занятия. 

Одновременно преподаватель дает студентам задание к следующему практическому занятию. 

При подготовке к промежуточной аттестации и выполнении письменных работ и следует придерживаться 

методических указаний, представленных в УМК по дисциплине. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. подготовка аспирантов к реализации инновационных образовательных технологий в 

педагогическом процессе высшего учебного заведения 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02.ДВ.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-2: готовностью осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным 

программам высшего образования 

ПК-3: способностью демонстрировать системное понимание в профессиональной области и получать 

научные результаты, удовлетворяющие установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. определение содержания понятия "образовательная технология"; 

функции образовательной технологии; 

признаки образовательной технологии; 

структуру образовательной технологии; 

основные подходы к классификации образовательной технологии; 

тенденции развития образовательных технологий. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. реализовывать инновационные технологии высшего образования. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. основными инновационными технологиями высшего образования. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Педагогические технологии в современном образовании 

1.1. Теоретическая 

характеристика 

современных 

педагогических 

технологий 

Лекции 3 1 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

1.2. Теоретическая 

характеристика 

современных 

педагогических 

технологий 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

1.3. Личностно-

ориентированные 

Лекции 3 1 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

педагогические 

технологии 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

1.4. Личностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии 

Практические 3 1 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

1.5. Личностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

Раздел 2. Технологии деятельностного типа 

2.1. Технология 

проблемного обучения. 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

Лекции 3 1 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

2.2. Технология 

проблемного обучения. 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

2.3. Технология 

проблемного обучения. 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

Практические 3 1 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

2.4. Технология проектного 

обучения 

Лекции 3 1 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

2.5. Технология проектного 

обучения 

Практические 3 1 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

2.6. Технология проектного 

обучения 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

2.7. Технология развития 

критического 

мышления 

Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

2.8. Технология развития 

критического 

мышления 

Практические 3 1 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

2.9. Технология развития 

критического 

мышления 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

2.10. Технология Лекции 3 2  Л1.1, Л1.2, Л2.3, 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

дидактической игры Л2.2, Л1.4, Л1.7, 

Л2.1 

2.11. Технология 

дидактической игры 

Практические 3 2  Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л2.2, Л1.4, Л1.7, 

Л2.1 

2.12. Технология 

дидактической игры 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л2.2, Л1.4, Л1.5, 

Л1.7, Л2.1 

2.13. Технология 

модульного обучения 

Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л2.2, Л1.4, Л1.5, 

Л1.7, Л2.1 

2.14. Технология 

модульного обучения 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л2.2, Л1.4, Л1.5, 

Л1.7, Л2.1 

2.15. Технология 

модульного обучения 

Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л2.2, Л1.4, Л1.5, 

Л1.7, Л2.1 

2.16. Метод «case study» Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л2.2, Л1.4, Л1.5, 

Л2.1 

2.17. Метод «case study» Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л2.2, Л1.4, Л1.5, 

Л2.1 

2.18. Метод «case study» Сам. работа 3 8 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л2.2, Л1.4, Л1.5, 

Л1.7, Л2.1 

Раздел 3. Проектирование и осуществление педагогического процесса 

3.1. Конструирование 

педагогического 

процесса 

Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

3.2. Конструирование 

педагогического 

процесса 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

3.3. Конструирование 

педагогического 

процесса 

Сам. работа 3 4 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

3.4. Технология 

осуществления 

педагогического 

процесса 

Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

3.5. Технология 

осуществления 

педагогического 

процесса 

Практические 3 4 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

3.6. Технология 

осуществления 

педагогического 

Сам. работа 3 4 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

процесса Л2.1 

3.7. Технология 

проектирования 

современного учебного 

занятия 

Лекции 3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

3.8. Технология 

проектирования 

современного учебного 

занятия 

Практические 3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.3, 

Л1.3, Л2.2, Л1.4, 

Л1.5, Л1.6, Л1.7, 

Л2.1 

Раздел 4.  

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

Приложения 

Приложение 1.   05_06_01_Науки о Земле.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Минин А.Я. Информационные 

технологии в образовании : 

учебное пособие 

М. : МПГУ, 2016 http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

471000 

Л1.2 Б.Р. Мандель Инновационные процессы в 

образовании и 

педагогическая инноватика : 

учебное пособие для 

обучающихся в 

магистратуре : учебное 

пособие для обучающихся в 

магистратуре 

М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id

=455509 

Л1.3 Л. Л. 

Рыбцова [и 

др.] 

Современные 

образовательные 

технологии: учебное 

пособие для бакалавриата и 

Юрайт, 2017 www.biblio-online.ru/boo

k/2175D2FA-58AF-4739

-BAB3-7998DFE246B3  

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos362212/


магистратуры  

Л1.4 Черткова, Е. 

А.  

Компьютерные технологии 

обучения : учебник для 

вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio-online

.ru/bcode/437244 

Л1.5 Д. В. Аникин  Информационные 

технологии в науке и 

образовании: практикум 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 

2018 

http://elibrary.asu.ru/hand

le/asu/6764 

Л1.6 Г. А. 

Ключарев, М. 

С. Попов, В. 

И. Савинков  

Инновационные 

предприятия в вузах: 

вопросы интеграции с 

реальным сектором 

экономики:  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020 

URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/454151 

Л1.7 А.У. Умаев, 

М.К. 

Раджабова, 

Л.Ш. 

Гамидов 

Информационные 

технологии в образовании / 

Современные 

педагогические технологии 

профессионального 

образования: сборник статей 

: материалы конференций 

Москва : Директ-Медиа, 

2019 

URL: http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id

=571713 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Б.Р. Мандель Современные проблемы 

педагогической науки и 

образования: учебное 

пособие для обучающихся в 

магистратуре 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018 

URL: http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id

=493965 

Л2.2 Ильин Г. Л. Инновации в образовании: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

Прометей, 2015 http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

437317 

Л2.3 С. Ю. 

Попова, Е. В. 

Пронина 

Современные 

образовательные технологии 

: Кейс-стадии : учебное 

пособие для академического 

бакалавриата  

Юрайт, 2019 https://www.biblio-online

.ru/book/sovremennye-ob

razovatelnye-tehnologii-k

eys-stadi-438855 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Э2 Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru/ 

Э3 Электронно-библиотечная система "Юрайт" https://www.biblio-online.ru/ 

Э4 Курс в мудл https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10553 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US- 

20140618_1200.pdf 



Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level (версия 7) – Номер 

лицензии 60357319 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru 

Сайт Георгия Хазагероваhttp://www.hazager.ru/communicativistika.html 

 

Свободная энциклопедия Википедия – http://www.ru.wikipedia.org 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных и(или) 

практических), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее 

место преподавателя, 

доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для оптимальной организации студентами изучения данной дисциплины рекомендуется посещение 

контактных занятий и активное участие в их работе. 

При подготовке к лекции рекомендуется: 

1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный материал; 

2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 

3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее надо 

выполнить не откладывая; 

4) психологически настроиться на лекцию. 

Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения материала, а также совершенствование 

практических навыков по дисциплине.  

Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем работы по 

подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или выполнение и решение 

без предварительной подготовки не представляются возможными; ознакомиться с перечнем рекомендуемой 

литературы и Интернет-ресурсов.  

При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и попытаться дать 

аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов может быть различным: либо 

вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого 

решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов. 

При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения и 

дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти же средства 

могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного материала или подтверждения 

правильности ответов на поставленные вопросы. 

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых. Поэтому 

магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать и 

отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 

обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения знаний по рассматриваемому вопросу. 

Дискуссия не исключает стихийного возникновения полемики. Вопросы могут быть заданы и 

преподавателю. 

Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи, выполненные во 

время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким заключением 

преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку 

зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты, проявившиеся в ходе занятия. 

Одновременно преподаватель дает студентам задание к следующему практическому занятию. 

При выполнении практических заданий необходимо опираться на теоретический материал лекций, учебных 

изданий по теме, В ответ включать анализ имеющегося практического опыта преподавателей 



профессионального обучения или своего собственного опыта преподавания профильных дисциплин. 

Задания выполняются в письменной форме, в форме мультимедийной презентации либо с использованием 

другой формы иллюстрации содержания задания (конспект, модель, схема, план и т.д.).  
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование общих и специальных знаний о территориальном управлении и стратегическом 

планировании; 

формирование у будущих специалистов методологические, методические и практические 

навыки анализа факторов формирования и развития территориальных систем и 

стратегического планирования ими. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3: способностью демонстрировать системное понимание в профессиональной области и получать 

научные результаты, удовлетворяющие установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. основные концепции исследования территориальных различий. Основные показатели, 

характеризующие качество жизни и территориальное развитие. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. анализировать и делать предложения по оптимизации территориального развития. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. инструментарием анализа качества жизни и оценки неравномерности развития 

территорий. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Введение. 

1.1. Вводная лекция Лекции 3 2  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

1.2. Введение. Практические 3 2  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

1.3. Изучение специальной 

литературы по методологии 

территориального 

управления стратегического 

планирования. Выделение 

этапов становления 

территориального 

управления и 

стратегического 

планирования и 

особенностей их 

Сам. работа 3 10  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

реализации. 

Раздел 2. Теоретико-методические основы территориального управления. 

2.1. Системная парадигма и 

теория сложных 

многоуровневых систем в 

современной науке. 

Лекции 3 1  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

2.2. Теоретико-методические 

основы территориального 

управления. 

Практические 3 1  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

2.3. Рассмотрение циклов 

Кондратьева Н., Шумпетера 

И., Кузнеца С, Митчелла У., 

Тоффлера Э., Шлезингера 

A.M., Чижевского А.Л. 

Форрестора Дж. и др. 

Изучение теорий 

циклического развития и 

управление, теории 

стабилизирующего отбора 

(Шмальгаузен И.И.). 

Знакомство с 

индустриальными волнами 

(Иноземцев В.Л., Форрестор 

Дж. и др.), теорией 

циклично-генетической 

динамики (Яковец Ю. и 

др.), теорией смены 

технологических укладов 

(Глазьев Ю.). Оценка на 

применяемость концепций 

инновационных циклов и 

диффузия нововведений 

(Хегерстрандт Т., Бабурин 

В. и др.). 

Сам. работа 3 20  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

Раздел 3. Понятие и основные стадии управления. Государство как субъект управления. 

3.1. Понятие управления. 

Подходы классиков 

управления к оценке 

значимости отдельных 

этапов управленческих 

процедур. Государство как 

субъект управления. 

Лекции 3 1  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

3.2. Понятие и основные стадии 

управления. Государство 

как субъект управления. 

Практические 3 1  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

3.3. Знакомство с отраслевым, 

территориальным и 

программно-целевым 

управлением, циклами 

смены организации 

управления в России и 

СССР. Изучение 

территориальной 

Сам. работа 3 25  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

организация как частного 

случая самоорганизации 

сложных систем, 

соотношения между 

территориальной 

организацией, 

территориальной 

структурой и 

комплексностью (Алаев 

Э.Б., Афанасьевский Е.А., 

Калашникова Т.М., 

Крючков В.Г., Майергойз И. 

и др.). Рассмотрение 

основных подходов к 

управлению региональным 

развитием (Александров 

И.Г., Кржижановский Г.М, 

Мосунов В.П., Никульников 

Ю.С., Пчелинцев О.С, 

Раевский СВ., Ронкин Г.С. и 

др.). Исторический обзор 

смены управленческих 

приоритетов в России и 

СССР (Севастьянов В., 

Бабурин В. и др.). 

Раздел 4. Стратегическое планирование как важнейшее звено территориального 

управления. 

4.1. Стратегическое 

планирование как 

важнейшее звено 

территориального 

управления. 

Лекции 3 2  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

4.2. Стратегическое 

планирование как 

важнейшее звено 

территориального 

управления. 

Практические 3 2  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

4.3. Знакомство с экономико-

географическим 

прогнозированием как 

начальной стадии 

планирования. Изучение 

циклично-генетическая 

динамика в качестве 

современной парадигмы 

прогнозирования (Яковец 

Ю. и др). Выявление 

приоритетов в 

прогнозировании, 

горизонтов и уровней 

прогнозов. Рассмотрение 

методов и моделей 

прогнозирования. Сравнить 

интуитивные, 

изыскательские и 

нормативные методы 

прогнозирования. 

Сам. работа 3 17  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Использование деловых игр 

по экономической и 

социальной географии 

(Бабурин В.). Изучение 

комплексных схем решения 

и методов с обратной 

связью (Янч Э. и др.). Обзор 

работ Римского и 

Будапештского клубов. 

Изучение технологии 

прогнозирования и 

организации 

прогнозирования. Методы 

географического 

прогнозирования 

(ЗвонковаТ.В., Саушкин 

Ю.Г., Симонов Ю.Г., 

Спектор И.Р., Трофимов 

A.M. Шарыгин М.Д. и др.). 

Раздел 5. Сущность государственного управления, основные виды и методы. 

Государственная политика. 

5.1. Возникновение потребности 

в изучении 

государственного 

управления. Виды 

государственного 

управления и их различия. 

Лекции 3 3  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

5.2. Сущность государственного 

управления, основные виды 

и методы. Государственная 

политика. 

Практические 3 3  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

5.3. Оценить различные 

сущность, цели, 

содержание, задачи 

государственной политики в 

процессе государственного 

управления. Рассмотреть 

модели разработки 

государственной политики, 

виды и направления 

государственной политики в 

определенной сфере 

общественной жизни 

(финансовая, социальная, 

региональная, 

экономическая, аграрная и 

т. п.). Классифицировать 

государственную политику 

по характеру и. реализации: 

распределительная, 

перераспределительная, 

регулирующая, право-

административная, 

внешнестратегическая, 

антикризисная. Соотнести 

уровни государственной 

политики: макроуровень, 

Сам. работа 3 6  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

метауровень, микроуровень. 

Выявить факторы, 

влияющие на разработку и 

реализацию 

государственной политики в 

процессе государственного 

управления: эффективность 

реализации 

государственной политики 

и ее мониторинг 

(информационная система, 

аналитическая система, 

оперативная система). 

Определить различия в 

оценках организации. 

Выявить типы оценок: 

оценка процесса 

реализации, оценка 

результатов, оценка 

последствий, оценка 

эффективности. 

Раздел 6. Система организации государственного и муниципального управления в России. 

6.1. Усложненный тип 

Российской Федерации, ее 

смешанный принцип 

федерализма. Понятие 

"муниципальное 

управление". 

Лекции 3 3  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

6.2. Система организации 

государственного и 

муниципального 

управления в России. 

Практические 3 3  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 

6.3. Классифицировать 

направления региональной 

политики и этапы ее 

становления. Изучить 

позитивный и негативный 

опыт реализации 

региональной политики. 

Рассмотреть пути 

совершенствования 

государственной 

региональной политики в 

России, возможности 

усиления региональных 

аспектов социально-

экономической политики. 

Познакомиться с методами 

расчета трансфертов из 

ФФПР (введение 

объективных оценок 

бюджетных потребностей и 

налогового потенциала 

регионов). 

Проанализировать 

направления ин-

Сам. работа 3 6  Л2.1, Л1.1, 

Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

вестиционной деятельности 

государства по улучшению 

качества экономического 

пространства. Выявить 

системы экономических 

регуляторов, 

ориентированных на 

усиление интеграции. 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.В.ДВ.01.01.01_ФОС_Территориальное управление и планирование.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Мухаев 

Р.Т. 

Система государственного и 

муниципального управления в 2 т. 

Том 1.: Учебник 

М. : Издательство 

Юрайт, 2017 

https://biblio-online.ru/book/

658A2872-9BAD-4B50-A1

84-B1C78F1488BC 

Л1.2 Мухаев 

Р.Т. 

Система государственного и 

муниципального управления в 2 т. 

Том 2.: учебник 

М. : Издательство 

Юрайт, 2017 

https://biblio-online.ru/book/

ACCD1D58-F3AC-418E-98

6B-763DE81850AB 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Осейчук, 

В. И.  

Теория государственного 

управления : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры 

М. : Издательство 

Юрайт, 2018 

https://www.biblio-online.ru

/book/9E4B75E4-72B5-4E4

F-BFF7-D265AE044EAC 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Федеральная служба государственной http:// www.gks.ru 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos314871/


статитстики 

Э2 Официальный сайт Алтайского края http://www.altairegion22.ru 

Э3 Официальный сайт Правительства России http://www.gov.ru 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/) 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Территориальное управление и 

стратегическое планирование» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Территориальное управление и стратегическое планирование» 

необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид 

вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Территориальное управление и стратегическое 

планирование» не заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом 



обучающийся повторно ознакамливается с содержанием лекционного материала, знакомится с 

рекомендованной литературой, особенно нормативно-правовыми актами и методиками государственной 

кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания 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 его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных 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. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

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. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут 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). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Территориальное управление и стратегическое планирование» 

не предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Территориальное управление и стратегическое планирование» не 



предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Территориальное управление и 

стратегическое планирование»  

 

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. формирование у аспирантов углубленных теоретических знаний в области территориальной 

организации общества и размещения отдельных отраслей хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3: способностью демонстрировать системное понимание в профессиональной области и получать 

научные результаты, удовлетворяющие установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. территориальную организацию и размещение отдельных отраслей хозяйства на 

разных иерархических уровнях. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. готовить предложения по размещение отдельных отраслей хозяйства и сферы услуг. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. технологией территориального планирования, навыками планировать 

территориальной организации хозяйства и сферы услуг. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Теория и методология географической науки. Основные составляющие экономико-

географических исследований. 

1.1. Объект и предмет изучения 

социально-экономической 

географии. Понятие 

территориальной 

организации общества. 

Место экономической, 

социальной, политической, 

культурной, рекреационной 

географии в системе наук. 

Взаимосвязь ветвей 

социально-экономической 

географии с экономикой, 

демографией, социологией, 

политологией и 

культурологией, с одной 

стороны, и физико-

географическими науками, - 

с другой. 

Лекции 4 2 ПК-3  



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.2. Методологическая база 

развития социально-

экономической географии. 

Смена географических 

парадигм и их отражение в 

социально-экономической 

географии. Географический 

детерминизм, 

географический 

поссибилизм, 

хорологическая, районная, 

неопозитивистская 

(научная), бихевиористская, 

радикальная, 

гуманистическая парадигмы 

в географии. 

Практические 4 2 ПК-3  

1.3. Отраслевой и районный 

подходы в экономико-

географической науке. 

Районная школа в 

отечественной 

экономической географии, 

ее научное и практическое 

значение. 

Практические 4 1 ПК-3  

1.4. Общая экономическая 

география, география 

основных отраслей 

хозяйства 

(промышленности, 

сельского хозяйства, 

транспорта, 

инвестиционного 

комплекса), общая 

социальная география, 

география населения и 

расселения, география 

непроизводственной сферы, 

культурная география, 

геоурбанистика и 

георуралистика, 

политическая география, 

геополитика, рекреационная 

география, историческая 

география. Экономическая, 

социальная и политическая 

география России, стран 

СНГ, зарубежных стран, 

география мирового 

хозяйства. Страноведение и 

географическое 

районирование и их 

интегрирующая роль в 

общественной географии. 

Лекции 4 2 ПК-3  

1.5. Дифференциация и 

интеграция в социально-

экономической географии. 

Изменения, связанные с 

Практические 4 2 ПК-3  



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

переходом ведущих стран 

на постиндустриальный 

этап развития, 

глобализацией, 

гуманизацией. Влияние 

фактора НТР. Значение 

высоких технологий и 

информационной сферы. 

Сдвиги в территориальной 

организации хозяйства сил 

под воздействием НТР. 

Постфордизма и 

информационных 

технологий на разных 

территориальных уровнях 

(от глобальных до 

локальных). 

1.6. Понятие рекреационной 

географии. Место 

рекреационной географии в 

системе географических 

наук. Субъекты рекреации. 

Задачи и функции 

рекреации. Тенденции 

развития рекреации. 

Рекреационные ресурсы. 

Рекреационное 

пространство как часть 

социального пространства. 

Рекреационный потенциал 

территории. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  

1.7. Рекреационное 

проектирование. Факторы 

формирования 

рекреационных 

потребностей (социально-

экономические факторы, 

демографические факторы, 

социально-психологические 

факторы, медико-

биологические факторы, 

природные факторы). 

Отдых и рекреация: общее и 

особенное. Рекреационное 

районирование. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  

1.8. Сущность, структура, виды 

туристско-рекреационного 

пространства. Основы 

формирования туристско-

рекреационного 

пространства. Подходы к 

изучению туристско-

рекреационного 

пространства. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  

1.9. Ресурсно-географический 

подход. Системный подход. 

Исторический подход. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Социологический подход. 

Экономический подход. 

Каркасный подход. 

Западные концепции 

формирования структуры 

туристско-рекреационного 

пространства. 

1.10. Экономико-, социально-, 

политико- и культурно-

географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества. Природно-

ресурсный потенциал. Его 

экономическая, социальная, 

экологическая и 

культурологическая оценка. 

Проблемы рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды. Типы 

хозяйственного 

использования земель. 

Вопросы использования и 

охраны Мирового океана. 

Понятие ресурсных циклов. 

Влияние антропогенно-

техногенных изменений в 

природе на социально-

экономические процессы. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  

1.11. Сущность туристско-

рекреационного комплекса. 

Функции и структура. 

Модель туристского 

комплекса и роль ее 

отдельных структурных 

элементов в развитии 

региональной туристско-

рекреационной сферы. 

Управление туристско-

рекреационным 

комплексом.  

Сам. работа 4 9 ПК-3  

Раздел 2. Территориальная организация производительных сил общества. 

2.1. Понятие, сущность, цели, 

структура и уровни 

региональной политики. 

Методологический, 

организационный и 

прикладной аспекты 

региональной политики, их 

взаимодействие. 

Лекции 4 2 ПК-3  

2.2. Основные парадигмы 

региональной политики: их 

эволюция и перспективы. 

Основные методы 

региональной политики. 

Формы проведения 

Практические 4 1 ПК-3  



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

региональной политики. 

Институты региональной 

политики. 

2.3. Место экономической и 

социальной географии в 

решении проблем 

региональной политики. 

Прикладные проблемы 

современной региональной 

политики. Регулирование 

территориальных 

пропорций и региональная 

политика. Социально-

экономический и 

финансово-бюджетный 

блоки современной 

региональной политики. 

Понятие проблемных 

регионов, их типология и 

критерии выделения. 

Депрессивные и отсталые 

регионы и региональная 

политика. Региональная 

политика и проблемы 

федерализма: правовой, 

экономический и 

бюджетный аспекты. 

Практические 4 2 ПК-3  

2.4. Значение теории и 

прикладных экономико-

географических 

исследований для развития 

и осуществления районных 

планировок и 

территориального 

проектирования. 

Географические аспекты 

районной планировки и 

территориального 

проектирования. 

Практические 4 2 ПК-3  

2.5. Виды мирохозяйственных 

связей. Методические 

вопросы международных 

сопоставлений 

макроэкономических 

показателей. Понятие 

"открытой" экономики 

страны. Краткий обзор 

важнейших моделей 

внешнеэкономических 

отношений. Парадокс 

Леонтьева, внешнеторговая 

интерпретация модели 

«цикла жизни продукта». 

Проблемы генезиса, 

эволюции и цикличности 

современной системы 

мирового хозяйства. 

Лекции 4 2 ПК-3  



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Современные 

представления о категории 

«международное разделение 

труда». Миро-системная 

концепция И. Валлерстайна. 

Характеристика 

современных мировых 

экономических отношений: 

мировая торговля, прямые 

зарубежные инвестиции, 

трансферт технологий, 

валютно-кредитные 

отношения, миграции 

рабочей силы, глобальные 

мирохозяйственные 

проблемы. Основные черты 

современной мировой 

географии 

промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, 

финансовых центров, 

туризма. Теоретически 

основы 

внешнеэкономической 

стратегии страны. 

Транснациональные 

корпорации. 

Географические аспекты 

глобализации и 

антиглобализма. 

2.6. Особенности структурных 

изменений хозяй¬ства 

России и других стран СНГ 

в условиях перехода к 

рыночной экономике и под 

влиянием НТР. Система 

экономических показателей, 

характеризующих отрасли 

материального 

производства и 

непроизводственной сферы 

в географическом аспекте. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  

2.7. Особенности концентрации, 

специализации, 

кооперирования и 

комбинирования 

производства в эпоху НТР. 

Отражение этих процессов в 

территориальной 

организации отраслей 

хозяйства. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  

2.8. Отраслевые 

(промышленные, 

сельскохозяйственные, 

рекреационные) районы. 

Экономико-географический 

анализ промышленных 

Сам. работа 4 2 ПК-3  



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

узлов. Типы сельского 

хозяйства и 

сельскохозяйственное 

районирование. 

Территориальные системы 

АПК. 

2.9. Место туризма в отраслевой 

структуре. 

Сам. работа 4 9 ПК-3  

Раздел 3. Развитие современного мирового хозяйства и экономики России. 

3.1. Виды инфраструктуры и их 

территориальные сочетания. 

Роль инфраструктуры в 

экономическом, социальном 

и культурном развитии 

районов, развитии 

хозяйства, освоения новых 

ресурсов, укреплении 

межрайонных и 

международных связей. 

Транспортные сети и 

транспортные системы, их 

типы. Транспортно-

географическое положение 

и методы его оценки. 

Основные направления 

экономико-географического 

анализа инфраструктуры. 

Информационно-

коммуникативные системы 

стран мира. 

Лекции 4 2 ПК-3  

3.2. Исследование 

экономической и 

социальной географией 

уровней и особенностей 

жизни населения стран и 

районов. География 

потребления. Исследование 

территориальной 

организации науки и 

образования. Рекреационная 

география, территориально-

рекреационные системы. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  

3.3. Географические, 

экономические, социальные 

и политические аспекты 

демографических 

процессов. 

Социологическое и 

этнографическое изучение 

населения. Исследование 

миграций населения. 

Изучение трудовых 

ресурсов, их квалификации 

и использования. 

Географическое изучение 

образа жизни людей. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

3.4. Понятие расселения. 

Людность и функции 

поселении. Правило Ципфа. 

Типологии поселений. Сети 

и системы поселении. 

Основы теории 

центральных мест В. 

Кристаллера. 

Представления об эволюции 

расселения. 

Практические 4 2 ПК-3  

3.5. Изучение сельского 

населения. Георуралистика. 

Сельское население и его 

эволюция в разных типах 

стран. Изменения в 

географии сельских 

населенных пунктов. 

Географические проблемы 

развития сельской 

местности. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  

3.6. Город как один из 

важнейших интегральных 

объектов исследовании 

общественной географии. 

Геоурбанистика. Процесс 

урбанизации в разные типах 

стран. Эволюция 

современного города, типы 

и структуры городов, 

городские планировки и их 

результаты. Процессы 

агломерирования. 

Городские агломерации 

(конурбации), понятие 

мегалополиса. 

Субурбанизация. 

Джентрификация. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  

3.7. Основные теории 

политической географии. 

Ф.Ратцель и Р.Челлен как 

основоположники 

политической географии и 

геополитики. Геополитика и 

политическая география, их 

соотношение. Развитие идей 

геополитики и 

политической географии. 

Политико-географическая 

структура государственной 

территории. Политические 

границы. Морская 

политическая география. 

Электоральная география. 

География власти и 

элитогенеза. 

Геополитические модели 

мира. Взаимосвязь 

Лекции 4 2 ПК-3  



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

геополитических и 

геоэкономических 

процессов. 

3.8. Рекреационные и 

туристские ресурсы. Оценка 

рекреационных ресурсов. 

Климатические и 

гидрологические условия 

организации отдыха. 

Рекреационное 

районообразование и 

районирование. Туристские 

центры РФ.  

Сам. работа 4 2 ПК-3  

3.9. География восприятия. 

Факторы, влияющие на 

формирование образов и 

представление о 

территории. Роль 

поведенческого 

(бихевиористской) 

географии и географии 

восприятия в оптимизации 

пространства, размещения 

производства и 

формировании жизненной 

среды человека. 

Представление о 

когнитивной географии. 

Сам. работа 4 2 ПК-3  

3.10. Страна и государство: 

соотношение понятий. 

Политическая карта мира: 

основные изменения в 

условиях глобализации. 

Цели и задачи 

страноведения как раздела 

географии. Различное 

понимание страноведения. 

Значение страноведения для 

науки, культуры и практики. 

Проблемная ориентация 

страноведения. 

Хорологический и 

хронологический подходы, 

их сочетание в 

страноведении. 

Территориальные 

структуры страны. 

Эволюционное 

страноведение. 

Гуманистические и 

культурологические 

концепции страноведения. 

Метод сравнения и 

условных аналогий. 

Типология стран: 

принципы, подходы, 

методы.  

Сам. работа 4 2 ПК-3  



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

3.11. Основные мировые и 

отечественные центры 

подготовки экономико-

географов и проведения 

экономико-географических 

исследований. Основные 

источники экономико-

географической 

информации. Обзор 

периодических 

географических изданий. 

Основные учебные издания. 

Фундаментальные 

экономико-географические 

монографические издания. 

Сам. работа 4 9 ПК-3  

3.12. Подготовка к экзамену. Экзамен 4 27 ПК-3  

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

Приложения 

Приложение 1.   Б1.В.07_ФОС_Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

  

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos315015/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos315015/


Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география» необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный 

вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география» не заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом 

обучающийся повторно ознакамливается с содержанием лекционного материала, знакомится с 

рекомендованной литературой, особенно нормативно-правовыми актами и методиками государственной 

кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания 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 его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных 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. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

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. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут 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). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география» не предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» 

не предусмотрены. 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география»  

 

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 



 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Цель - формирование представлений у студентов о методологии курса, глобальной экологии 

Земли, ее геосфер, геофизических и геохимических полей и их воздействия на природные и 

природно-антропогенные экосистемы. 

Задачи: 

1. Изучить особенности геосферы Земли (как глобальной экологической системы. 

2. Расширить кругозор студентов об антропогенных воздействиях на глобальную экологичесую 

систему и их последствии. 

3. Определять степень (остроту)экологических ситуаций на разных иерархических уровнях. 

4. Обобщить сведения о геоэкологических проблемах из смежных дисциплин (общая 

экология,основы природопользования, техногенные системы и экологический риск, 

ресурсоведение, экономика природопользования)  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3: способностью демонстрировать системное понимание в профессиональной области и получать 

научные результаты, удовлетворяющие установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. фундаментальные и прикладные разделы геоэкологии 

3.2. Уметь: 

3.2.1. предвидеть экологические последствия изменения геосфер под влиянием природных и 

антропогенных факторов; разрабатывать алгоритмы решения геоэкологических проблем; 

анализировать геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. выявления и анализа последствий антропогенных воздействий на геосистемы и их 

компоненты; навыками использования в научной деятельности знаний фундаментальных и 

прикладных разделов геоэкологии 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Структура и основные концепции геоэкологии. Концептуальная экология. 

1.1. Место геоэкологии среди 

других научных дисциплин, 

ее структура и концепции. 

Лекции 4 4  Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 

1.2. Концептуальная 

экология.Биосфера и 

концепция 

гомеостаза.Биоиндикация и 

биотестирование. 

Практические 4 2  Л2.1, Л1.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

1.3. Место экологии среди 

других научных дисциплин, 

ее структура и 

концепции.Концептуальная 

экология.Биосфера и 

концепция 

гомеостаза.Биоиндикация и 

биотестирование. 

Сам. работа 4 14  Л2.1, Л1.2 

Раздел 2. Геосферы как базовые экологические системы.  

2.1. Геосферы как базовые 

экологические системы. 

Лекции 4 2  Л2.1, Л1.2 

2.2. Межгеосферный обмен 

веществ и энергий. 

Космические методы 

геоэкологии. 

Практические 4 4  Л2.1, Л1.2 

2.3. Геосферы как базовые 

экологические системы.  

Сам. работа 4 13  Л2.1, Л1.2 

Раздел 3. Геофизические поля Земли.Экодинамика физических процессов.Геохимические 

поля Земли. Экодинамика химических процессов. 

3.1. Геофизические поля 

Земли.Экодинамика 

физических процессов. 

Лекции 4 2  Л2.1, Л1.2 

3.2. Экодинамика физических и 

химических процессов. 

Практические 4 4  Л2.1, Л1.2 

3.3. Геофизические и 

геохимические поля Земли. 

Экодинамика физических и 

химических процессов. 

Сам. работа 4 16  Л2.1, Л1.2 

Раздел 4. Ресурсно-экологические проблемы.Экодемографические проблемы. Экология 

агросферы и техносферы.  

4.1. Ресурсно-экологические 

проблемы. 

Лекции 4 4  Л2.1, Л1.2 

4.2. Ресурсно-экологические 

проблемы. 

Практические 4 2  Л2.1, Л1.2 

4.3. Ресурсно-экологические 

проблемы. 

Сам. работа 4 14  Л2.1, Л1.2 

4.4.  Экзамен 4 27  Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л1.2 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Фонд оценочных средств прикреплен в Приложениях 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

 



5.3. Фонд оценочных средств 

 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС Геоэкология_Аспирантура.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Милютин А.Г. Экология. Основы геоэкологии: 

Учебник 

М. : Юрайт, 2017 http://www.biblio

-online.ru/book/F

6FF3C74-7619-4

107-86FE-7D471

6C9C567? 

Л1.2 Милютин А. Г., 

Андросова Н. К., 

Калинин И. С., 

Порцевский А. К. ; 

Под ред. Милютин 

А.Г. 

ЭКОЛОГИЯ. ОСНОВЫ 

ГЕОЭКОЛОГИИ. Учебник для 

академического бакалавриата:  

М.:Издательство 

Юрайт, 2018 

https://biblio-onli

ne.ru/book/81E5

E097-35DF-4F13

-9379-3C434AA

DAE93 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Мартынова, М.И.  Геоэкология. Оптимизация 

геосистем : учебное пособие 

Ростов-н/Д : 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 2009 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=24101

0 

Л2.2 Романова Э.П. ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ. Учебное пособие 

для бакалавриата и 

магистратуры:  

М.:Издательство 

Юрайт, 2018 

https://biblio-onli

ne.ru/book/0F9E

F39F-123F-45E1

-B138-91377E40

7DB0 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Журнал "Экология и жизнь"  http://www.ecolife.ru/ 

Э2 Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

http:/school-collection.edu.ru/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Ms Office, Word, Exсel, PowerPoint. 

Microsoft Windows 

7-Zip 

AcrobatReader 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos313632/


6.4. Перечень информационных справочных систем 

Информационная справочная система: 

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/). 

Профессиональные базы данных: 

1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); 

2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 

3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) практических), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

403М лаборатория минералогии - учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; занятий семинарского 

типа (лабораторных и(или) 

практических); проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель на 20 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

меловая 1 шт.; витрины с наборами 

минералов - 11 шт.; интерактивная доска: 

марка SMART Board - 1 единица; 

космоснимки - 4 шт. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с подключением 

к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При освоении дисциплины основнео внимание следует уделить содержанию фундаментальных и 

прикладных разделов геоэкологии с точки зрения реализации задач собственного научного исследования, 

например при формулировке и обосновании актуальности проблемы решаемой в рамках темы диссертации, 

а также изложении методологических основ своего исследования. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Ознакомление аспирантов с современными методами исследования географической среды и 

слагающих ее природных и природно-хозяйственных геосистем на основе экологического 

подхода для рационального природопользования и оптимизации взаимодействия общества с 

окружающей средой. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1: способностью осуществлять анализ, планирование, разработку и реализацию комплексного процесса 

научного исследования, вносить оригинальный вклад в развитие научных знаний с опорой на современные 

подходы, презентовать результаты научного исследования в виде публикаций и продвигать научные 

достижения в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. научные основы и основные методы анализа и оценки геоэкологической ситуации, 

связанной с антропогенным изменением природных систем; основные нормативные 

документов, регламентирующих отдельные виды исследований (ГОСТ, СНиП, ТСН, 

СанПиН и др.) 

3.2. Уметь: 

3.2.1. подбирать методы исследований; самостоятельно находить и осваивать новейшие 

методики исследований 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. методикой геохимической, радиоактивной оценки, исследований опасности процессов 

оврагообразования, оползней, лавин, просадочных деформаций, владеть методами оценки 

шумового транспортного загрязнения городских территорий 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Введение 

1.1. Цели и задачи курса. 

Современное понятие о 

геоэкологии, как о 

междисциплинарном 

научном направлении. 

Этапы развития 

современных 

представлений.  

Лекции 3 4  Л1.1, Л2.3, 

Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 

1.2. Основные направления 

геоэкологии: ландшафтная 

экология (К Тролль, Н.Ф. 

Ремерс), экологическая 

Лекции 3 4  Л1.1, Л2.3, 

Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

география (А.Г. Исаченко); 

аспекты эколого-

геологических и эколого-

геоморфологических 

исследований. Обзор 

методов геоэкологии. 

1.3. Современное понятие о 

геоэкологии, как о 

междисциплинарном 

научном направлении. 

Основные направления 

Геоэкологии. 

Сам. работа 3 20  Л1.1, Л2.3, 

Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 

Раздел 2. Методы геоэкологических исследований 

2.1. Классификация групп 

методов комплексных 

физико-географических 

исследований и 

Геоэкологии: полевых 

исследований, 

ландшафтный, 

картографический, 

дистанционного 

зондирования и др. 

Лекции 3 4  Л1.1, Л2.3, 

Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 

2.2. Эссе "Методы 

диссертационного 

исследования по 

направлению 

"Геоэкология" 

Практические 3 4  Л1.1, Л2.3, 

Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 

2.3. Теория, методология, 

метод. Дедукция, 

моделирование и 

эксперимент. 

Практические 3 4  Л1.1, Л2.3, 

Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 

2.4. Полевые методы 

исследований 

Практические 3 4  Л1.1, Л2.3, 

Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 

2.5. Полевые методы 

исследований 

Сам. работа 3 14  Л1.1, Л2.3, 

Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 

2.6. Обобщение материала по 

современным методам 

геоэкологических 

исследований и их 

применению в научно-

исследовательской работе 

Сам. работа 3 30  Л1.1, Л2.3, 

Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 

2.7. Представление методов 

геоэкологических 

иссследований в структуре 

диссертационной работы 

Сам. работа 3 20  Л1.1, Л2.3, 

Л1.2, Л2.1, 

Л2.2, Л1.3 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



см. ФОС по дисциплине 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

см. ФОС по дисциплине 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. ФОС по дисциплине 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Гагина Н.В., 

Федорцова Т.А. 

Методы геоэкологических 

исследований:  

Минск: БГУ, 2002  

Л1.2 Герасимова 

М.И., 

Строганова 

М.Н. и др. 

Антропогенные почвы: 

Учебное пособие 

М.: Юрайт, 2018 www.biblio-online.ru/book/5

BA4EC4D-D09A-49CE-97F

9-50376D5CDCD2 

Л1.3 Тумель Н. В., 

Зотова Л. И. 

ГЕОЭКОЛОГИЯ 

КРИОЛИТОЗОНЫ 2-е 

изд., испр. и доп.: Учебное 

пособие для бакалавриата 

и магистратуры 

М.: Юрайт. , 2018 https://biblio-online.ru/book/g

eoekologiya-kriolitozony-422

909 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Короновский 

Н.В., Брянцева 

Г.В., Ясаманов 

Н.А. 

Геоэкология: учебное 

пособие 

М.: Академия., 2011  

Л2.2 Мананков А.В. ГЕОЭКОЛОГИЯ. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2-е изд., испр. и доп. : 

Учебник и практикум 

М.: Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/book/g

eoekologiya-metody-ocenki-z

agryazneniya-okruzhayusche

y-sredy-423939 

Л2.3 Скрипко В.В. Методы геоэкологических 

исследований: учебно-

методическое пособие 

Барнаул: АлтГУ, 2015  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 курс в Moodle Методы геоэкологических 

исследований 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9444 

6.3. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 



2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный №LCCDGSX5MULAB (30 

мест/лицензий). 

4. MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный №MINWRS1200026830 

5. ENVI №лицензия 503626 

6. Surfer 10 (номер лицензии ws-119118-pjdc); 

7. ArcGIS 10.3.1 (автаризационный номер лицензии EFL613246244); 

8. Google Earth Pro (свободно распространяемое ПО). 

9. QGIS (свободно распространяемое ПО). 

 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Методы геоэкологических 

исследований» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Методы геоэкологических исследований» необходимо вести 

конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. 

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-лям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Методы геоэкологических исследований» не заканчивается в 

лекционной аудитории, а продолжается студентом до-ма, при этом обучающийся повторно ознакамливается 

с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, особенно нормативно-

правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе пометки в тексте 

лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный; 

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включа-ет: 

- уяснение задания 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 его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных по-ложений 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 ма-териалу (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. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

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. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизве-дению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут 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 присут-ствовать 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). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он мо-жет (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению 

лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Методы геоэкологических исследований» не предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине «Методы геоэкологических исследований» не предусмотрены. 

 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Методы геоэкологических 

исследований». 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки РПД «Методы геоэкологических исследований», 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Правила самостоятельной работы с литературой 

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.). 

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. - 

- 

- 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3: способностью демонстрировать системное понимание в профессиональной области и получать 

научные результаты, удовлетворяющие установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. - 

- 

- 

- 

3.2. Уметь: 

3.2.1. - 

- 

- 

- 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. - 

- 

- 

- 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид 

занятия 

Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1.  

1.1.  Лекции 4 0   

1.2.  Лекции 4 0   

1.3.  Лекции 4 0   

Раздел 2.  

2.1.  Лекции 4 0   

2.2.  Лекции 4 0   



Код 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Вид 

занятия 

Семестр Часов Компетенции Литература 

2.3.  Лекции 4 0   

Раздел 3.  

3.1.  Лекции 4 0   

3.2.  Лекции 4 0   

3.3.  Лекции 4 0   

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

см. ФОС по дисциплине 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

см. ФОС по дисциплине 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. ФОС по дисциплине 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

  

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows 7  

Microsoft Office 2010  

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

- 

- 

- 



- 

- 

- 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Целью курса «Методология и методы исследований в физической географии» является 

подготовка студентов к самостоятельным комплексным физико-географическим и экономико-

географическим исследованиям, приобретение навыков применения аэрокосмических методов 

исследования. Настоящий курс поможет закрепить на практике теоретические знания о 

методологии и методике научных исследований, ознакомиться с конкретными методами 

комплексных исследований природных и природно-антропогенных геосистем. Изучение 

методов комплексных физико-географических, экономико-географических и аэрокосмических 

исследований создает базу для последующих учебных и производственных практик и в целом - 

для подготовки квалифицированного специалиста географа. 

В качестве основных задач программы учебной дисциплины можно сформулировать 

следующие:  

1. дать представление о методах географических исследований; 

2. дать представление о применении методов в полевых исследованиях и камеральной 

обработке; 

3. ознакомить с содержанием каждого метода и их особенностью; 

4. научить применять результаты полученных исследований для последующих 

квалификационных работ. 

5. дать студентам знания в области экономики организации и технологии современного 

промышленного производства в России и в мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.03 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1: способностью осуществлять анализ, планирование, разработку и реализацию комплексного процесса 

научного исследования, вносить оригинальный вклад в развитие научных знаний с опорой на современные 

подходы, презентовать результаты научного исследования в виде публикаций и продвигать научные 

достижения в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. ПК-1.1. Знает теоретические основы сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

опыта и результатов географических исследований 

ПК-2.1. Знает теоретические основы методологии и методов исследования 

ландшафтной оболочки Земли и ее геосфер 

3.2. Уметь: 

3.2.1. ПК-1.2. Умеет планировать полевые и камеральные работы 

ПК-2.2. Умеет анализировать данные дистанционного зондирования Земли (в т.ч. 

аэрофотосъемки с БПЛА) 

 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. ПК-1.3. Умеет обрабатывать и анализировать собранные данные полевых 

исследований. 

ПК-1.4. Владеет методами систематизации информации географической 

направленности в целях прогнозирования развития природных и природно-

хозяйственных территориальных системам 

ПК-1.5. Умеет осуществлять комплексную диагностику состояния природных и 

природно-хозяйственных территориальных систем (в т.ч. на основе аэрокосмической 



информации) 

ПК-2.3. Умеет выполнять научно-исследовательские работы по изучению ландшафтной 

оболочки Земли и ее геосфер, с использованием данных дистанционного зондирования 

Земли и геоинформационных технологий 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы физико-географических исследований.  

1.1. Основные задачи и методы 

физической географии. 

Объекты 

исследований.Полевые 

комплексные физико-

географические 

исследования. 

Лекции 3 2 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

1.2. Картографирование 

природных 

территориальных 

комплексов. Особенности 

полевых ландшафтных 

исследований различных 

зонах равнин. 

Лекции 3 2 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

1.3. Особенности полевых 

ландшафтных исследований 

в горах 

Лекции 3 2 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

1.4. Камеральная обработка 

материалов 

Лекции 3 2 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

1.5. Стационарные 

исследования. 

Полустационарные 

исследования 

Лекции 3 2 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

1.6. Прикладные комплексные 

физико-географические 

исследования 

Лекции 3 2 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

1.7. Практические работы по 

курсу "Методы физико-

географических 

исследований" приводятся в 

учебно-методическом 

пособии: Методы физико-

географических 

исследований // 

Методическое пособие. 

А.М. Малолетко, О.Н. 

Барышникова. – 2005. – 24с. 

(Л.3. 1.) 

Практические 3 12 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

1.8. Вопросы для 

самостоятельной работы по 

курсу "Методы физико-

географических 

исследований" приводятся в 

учебно-методическом 

пособии: Методы физико-

Сам. работа 3 12 ПК-1 Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

географических 

исследований // 

Методическое пособие. 

А.М. Малолетко, О.Н. 

Барышникова. – 2005. – 24с. 

(Л.3. 1.) 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

См. ФОС по дисциплине 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

См. ФОС по дисциплине 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. ФОС по дисциплине 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС_Методы физико-географических исследований.doc  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Н.Л. 

Беручашвили, 

В.К. Жучкова 

Методы комплексных 

физико-географических 

исследований: учебник 

для ВУЗов 

М.: МГУ, 1997  

Л1.2 В.К. Жучкова, 

Э.М. Раковская 

Методы комплексных 

физико-географических 

исследований. : учебное 

пособие для ВУЗов 

М.: Академия, 2004  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 авт.-сост. Г.И. 

Ненашева 

Комплексная физико-

географическая практика: 

учебное пособие 

Барнаул: АлтГУ, 2012 http://elibrary.asu.ru/handle/as

u/151 

Л2.2 Е.Н. Перцик Теория и методология 

географии: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт, 2018 www.biblio-online.ru/book/6B

BDF16E-EB63-4C8A-9692-A

09EE75C24F8 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos340731/


6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 - www.credo-dialoque.com  

Э2 - www.dataplus.ru  

Э3 - www.gisa.ru  

Э4 - www.usgs.com  

Э5 Курс в Moodle "Методы физико-

географических исследований" 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3945 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows 7  

Microsoft Office 2010 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

"Геоинформационные системы для бизнеса и общества", справочник: https://www.dataplus.ru/ 

"ГИС ассоциации", межрегиональная общественная организация содействия развитию рынка 

геоинформационных технологий и услуг: https://www.gisa.ru/ 

Информационно справочная система СПС «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/ 

Электронная база данных «Scopup»: http://www.scopus.com 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета: http://elibrary.asu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY: http://elibrary.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине «Методы физико-географических 

исследований» 

 

В ходе лекционных занятий по дисциплине «Методы физико-географических исследований» необходимо 

вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской 

аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание 

на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов 

общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения преподавателем будут 

акцентированы преподавателем дополнительно. 

Работа над конспектом лекции по дисциплине «Методы физико-географических исследований» не 

заканчивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторно 

ознакамливается с содержанием лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, 

особенно нормативно-правовыми актами и методиками государственной кадастровой оценки, делает себе 

пометки в тексте лекции, или продолжает конспект. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям 

 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1) организационный;  

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания 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 его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных 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. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

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. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При 

этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам. 

На семинаре студенты ведут 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). 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных практикумов 

 

Лабораторные практикумы по дисциплине «Методы физико-географических исследований» не 

предусмотрены. 

 

8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по дисциплине «Методы физико-

географических исследований» находятся на сайте http://www.geo.asu.ru/search/documents/19441/ 

 

8.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся является изучение конспекта лекций, их 

дополнение рекомендованной литературой, активное участие на семинарах и подготовка докладов и 

презентаций по основным проблемам дисциплины. 

Основой самостоятельной работы студентов является работа с рекомендованной литературой. Список 

основной и дополнительной литературы под дисциплине приведен в РПД «Методы физико-географических 

исследований». 

 

Правила самостоятельной работы с литературой  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

- Перечень книг должен быть систематизированным (что необходимо для обязательного прочтения, что 

пригодится для написания рефератов, а что может расширить Вашу общую культуру и т.д.).  

- Не пытайтесь читать быстро, вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и 

оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 

12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. 

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Подготовка аспиранта к осуществлению преподавательской деятельности в вузе и создание 

условий становления его профессионального образа мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования  

ПК-2: готовностью осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным 

программам высшего образования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. понятие профессионального образа мира педагога в контексте культуры 

составляющие профессионального образа мира педагога 

способы становления профессионального образа мира педагога 

основы планирования личностного и профессионального развития в контексте 

профессионального образа мира педагога 

3.2. Уметь: 

3.2.1. определять особенности своего педагогического образа мира 

выявлять направленность аксиологической, онтологической, методологической составляющих 

профессионального образа мира педагога 

осуществлять отбор способов становления профессионального образа мира и реализовывать их 

в своей педагогической деятельности 

- планировать личностное и профессиональное развитие в контексте профессионального образа 

мира педагога 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. теоретическими знаниями о профессиональном образе мира педагога 

пониманием содержания компонентов профессиональном образе мира педагога 

способами становления профессионального образа мира в своей педагогической деятельности 

умениями планирования личностного и профессионального развития в контексте 

профессионального образа мира педагога 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Профессиональный образ мира педагога в контексте культуры  

1.1. Целевые ориентиры 

высшей школы в 

Лекции 2 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

современных парадигмах 

образования  

Л1.3 

1.2. Целевые ориентиры 

высшей школы в 

современных парадигмах 

образования  

Сам. работа 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

1.3. Профессиональный образ 

мира как феномен 

культуры  

Сам. работа 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

1.4. Профессиональный образ 

мира как феномен 

культуры  

Лекции 2 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

Раздел 2. Профессиональный образ мира и его составляющие 

2.1. Аксиологическая 

составляющая 

профессионального образа 

мира педагога  

Лекции 2 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

2.2. Аксиологическая 

составляющая 

профессионального образа 

мира педагога  

Сам. работа 2 6  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

2.3. Ценности и смыслы 

педагогической 

деятельности  

Практические 2 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

2.4. Ценности и смыслы 

педагогической 

деятельности  

Сам. работа 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

2.5. Онтологическая 

составляющая 

профессионального образа 

мира педагога  

Практические 2 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

2.6. Онтологическая 

составляющая 

профессионального образа 

мира педагога  

Сам. работа 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

2.7. Характер взаимодействия 

«Преподаватель – 

Студент» в парадигмах 

образования  

Практические 2 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

2.8. Характер взаимодействия 

«Преподаватель – 

Студент» в парадигмах 

образования  

Сам. работа 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

2.9. Методологическая 

компонента 

профессионального образ 

мира педагога  

Лекции 2 2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

2.10. Методологическая 

компонента 

профессионального образ 

мира педагога  

Сам. работа 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 



Код 

занятия 

Наименование разделов 

и тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

2.11. Реализация принципов 

стиля педагогического 

мышления в 

образовательном процессе 

вуза  

Практические 2 4  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

2.12. Реализация принципов 

стиля педагогического 

мышления в 

образовательном процессе 

вуза  

Сам. работа 2 12  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

Раздел 3. Профессионально-личностное развитие педагога в контексте его 

профессионального образа мира 

3.1. Профессиональный образ 

мира педагога и целевые 

ориентиры его 

профессионально-

личностного развития 

Сам. работа 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

3.2. Планирование 

профессионально-

личностного развития 

педагога в контексте его 

профессионального образа 

мира педагога 

Сам. работа 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

3.3. Пути осуществления 

профессионально-

личностного развития 

педагога в контексте его 

профессионального образа 

мира 

Сам. работа 2 8  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л1.3 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

Приложения 

Приложение 1.   аспир ФОС Проф. образ мира.docx  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos363219/


6.1.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, 

год 

Эл. адрес 

Л1.1 Фроловская М.Н. Педагогика понимания в высшей 

школе: монография 

Барнаул: Изд-во 

Алт. гос. ун-та, 

2013 

http://elibrary.asu.ru/x

mlui/bitstream/handle/a

su/218/read.7book?seq

uence=1&isAllowed=y 

Л1.2 Войтенко, 

Марина 

Владимировна 

Основы педагогического 

мастерства : практикум :  

Изд-во АлтГУ, 

2016 

http://elibrary.asu.ru/ha

ndle/asu/3058 

Л1.3 М.Н. Фроловская Педагогика понимания в высшей 

школе: монография  

Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2013 

http://elibrary.asu.ru/ha

ndle/asu/218 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, 

год 

Эл. адрес 

Л2.1 Мандель, Б.Р.  Современная педагогическая 

психология: иллюстрированное 

учебное пособие для студентов 

всех форм обучения 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2015 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

330471 

Л2.2 Ю. В. Сенько Гуманитарные основы 

педагогического образования: 

учеб. пособие 

[Изд-во МПСУ], 

2015 

http://elibrary.asu.ru/ha

ndle/asu/1508 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Название Эл. адрес 

Э1 Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Э2 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 

http://biblioclub.ru/ 

Э3 Электронно-библиотечная система "Юрайт" https://www.biblio-online.ru/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office, Microsoft Windows 

7-Zip 

AcrobatReader 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 



Аудитория Назначение Оборудование 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к лекции рекомендуется: 

1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный материал; 

2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 

3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее надо 

выполнить не откладывая; 

4) психологически настроиться на лекцию. 

Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения материала, а также совершенствование 

практических навыков по дисциплине.  

Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем работы по 

подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или выполнение и решение 

без предварительной подготовки не представляются возможными; ознакомиться с перечнем рекомендуемой 

литературы и Интернет-ресурсов.  

При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и попытаться дать 

аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов может быть различным: либо 

вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого 

решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов. 

При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения и 

дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти же средства 

могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного материала или подтверждения 

правильности ответов на поставленные вопросы. 

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых. Поэтому 

магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать и 

отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 

обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения знаний по рассматриваемому вопросу. 

Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения полемики. Вопросы могут быть заданы и 

преподавателю. 

Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи, выполненные во 

время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким заключением 

преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку 

зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты, проявившиеся в ходе занятия. 

Одновременно преподаватель дает студентам задание к следующему практическому занятию. 

При подготовке к промежуточной аттестации и выполнении письменных работ и следует придерживаться 

методических указаний, представленных в УМК по дисциплине. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Формирование у обучающихся системы представлений об организации и осуществлении 

педагогического сопровождения и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.01 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

3.1.1. принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями;  

модели проектирования совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

перечень и основные положения нормативно-правовых документов инклюзивного образования 

и индивидуализации обучения;  

технологии и принципы диагностирования образовательных результатов, механизмы 

выявления индивидуальных особенностей и способы преодоления затруднений в обучении; 

особенности гибкого управления образовательным процессом, основы построения стандартных 

и индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

особенности проектирования и использования психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности;  

общие и специфические особенности психофизического развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

особенности организации сетевой формы реализации профессиональных образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

3.2. Уметь: 

3.2.1. использовать в практической деятельности методы и приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

использовать технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 

отношений и социальные сети для организации взаимодействия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

проектировать специальные условия и применять психолого- педагогические технологии при 

инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

проектировать и организовывать деятельность обучающихся с особыми образовательными 

потребностями по овладению адаптированной образовательной программой инклюзивного 

образования; 

разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения образовательной 

программы обучающимися;  

разрабатывать и реализовывать программы целенаправленной деятельности по преодолению 

трудностей в обучении;  

использовать современные способы диагностики и мониторинга образовательных результатов; 

проектировать и применять оптимальные формы и технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 



образовательными потребностями. 

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1. использования ресурсов нескольких организаций при планировании и организации 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

осуществления деятельности по проектированию и использованию эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы обучающимися с 

ОВЗ; 

навыками осуществления деятельности по проектированию организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Обучение лиц с овз 

1.1. Особенности организации 

образовательной 

деятельности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Лекции 2 2  Л2.1 

1.2. Особенности организации 

образовательной 

деятельности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Практические 2 4  Л2.1 

1.3. Особенности организации 

образовательной 

деятельности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сам. работа 2 4  Л2.1 

1.4. Содержание социально-

педагогической поддержки 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Лекции 2 2  Л2.1 

1.5. Содержание социально-

педагогической поддержки 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Практические 2 4  Л2.1 

1.6. Содержание социально-

педагогической поддержки 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сам. работа 2 10  Л2.1 

1.7. Нормативные правовые 

основы управления 

организацией образования 

детей с ОВЗ 

Лекции 2 2  Л2.1 

1.8. Нормативные правовые 

основы управления 

организацией образования 

Практические 2 4  Л2.1 



Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература 

детей с ОВЗ 

1.9. Нормативные правовые 

основы управления 

организацией образования 

детей с ОВЗ 

Сам. работа 2 10  Л2.1 

1.10. Составление программ 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Лекции 2 2  Л2.1 

1.11. Составление программ 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Практические 2 4  Л2.1 

1.12. Составление программ 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Сам. работа 2 6  Л2.1 

1.13. Технологии образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Лекции 2 2  Л2.1 

1.14. Технологии образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Практические 2 2  Л2.1 

1.15. Технологии образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Сам. работа 2 8  Л2.1 

1.16. Подготовка к зачету Сам. работа 2 6  Л2.1 

5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл прилагается). 

Приложения 

Приложение 1.   ФОС Обучение лиц с ОВЗ44.03.05.doc  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/2245/2021-33900/subjects/msword/fos363048/


6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Н. Коломийцев, Н. 

Поддубная 

Личностно-ориентированные 

технологии в образовании как 

фактор безопасного развития 

личности : монография 

Издательство ЧГУ, 

2014 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=43480

7 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

  

6.3. Перечень программного обеспечения 

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная); 

Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная); 

SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная); 

FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru; 

XnView, http://xnviewload.ru/; 

7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt; 

AcrobatReader, 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf; 

DjVu reader, http://djvureader.org/; 

Putty, https://putty.org.ru/licence.html; 

VLC, http://www.videolan.org/legal.html; 

QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html; 

NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru); 

Поисковая система «Google»; 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория Назначение Оборудование 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду АлтГУ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (лабораторных 

и(или) практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения практик 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 



8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов, которая 

организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических умений студентов, 

формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу, 

развития познавательных способностей и активности студентов. Самостоятельная работа студентов - это 

индивидуальная учебная деятельность студентов, осуществляемая под руководством, но без 

непосредственного участия преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя: 

- углубленный анализ материалов лекций; 

- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях; 

- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков деловой 

коммуникации. 

В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса, перечнем 

литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и правилом вычисления 

рейтинга, возможностями повышения рейтинга. 

При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций: 1) с целью 

снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового материала для 

возможной корректировки. 

При подготовке к лекции рекомендуется: 

1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный материал; 

2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 

3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее надо 

выполнить не откладывая; 

4) психологически настроиться на лекцию. 

Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения материала, а также совершенствование 

практических навыков по дисциплине. 

Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем работы по 

подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или выполнение и решение 

без предварительной подготовки не представляются возможными; ознакомиться с перечнем рекомендуемой 

литературы и Интернет-ресурсов. 

При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и попытаться дать 

аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов может быть различным: либо 

вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого 

решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов. 

При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения и 

дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти же средства 

могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного материала или подтверждения 

правильности ответов на поставленные вопросы. 

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых. Поэтому 

магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать и 

отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 

обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения знаний по рассматриваемому вопросу. 

Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения полемики. Вопросы могут быть заданы и 

преподавателю. 

Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи, выполненные во 

время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники. Обсуждение каждого 

вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким заключением преподавателя. По 

окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку зрения, отмечает 

как положительные, так и отрицательные моменты, проявившиеся в ходе занятия. Одновременно 

преподаватель дает студентам задание к следующему практическому занятию. 

В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо восстановить 

учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических пособий по курсу и пройти 

собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения материала. 

Для получения итоговой аттестации (зачет) автоматически студент не должен иметь пропусков занятий без 

уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий контроль, выполнить 

контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если семестровый рейтинг студента 

менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается. 

 


