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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена) 

1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия уровня подготовленности аспирантов к решению профессиональных задач 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение направленность (профиль) 

09.00.03 История философии (квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь»). 

 

Задачами ГИА (Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена)являются: 
- оценка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и Основной образовательной программы; 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, направленных на формирование 

профессиональных способностей выпускника; 

- принятие решения о присвоении квалификации  «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по результатам ГИА и выдаче документа о высшем образовании. 

 

2. Место ГИА (Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена)в 

структуре образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация (Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена) относится к базовой части Блока 4 в структуре основной 

образовательной программы по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение направленность (профиль) 09.00.03 История философии и завершается 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА 

(Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику; 

 преподавательская деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику 

 

По итогам ГИА (Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена) 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность 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-2); 
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 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам 

в высшей школе (ПК-2). 

 
Выпускник в результате освоения дисциплин аспирантуры в соответствии с 

учебным планом должен демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 методы проектирования и осуществления комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

 основные тенденции развития в соответствующей области науки; 

 специфику природы и назначения философии в опыте её разнообразных 

исторических проявлений; 

 своеобразие классической европейской и русской философии, их место в мировом 

историко-философском процессе. 

Уметь: 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избе гать 

автоматического применения стандартных приемов при решении исследовательских задач; 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

- оставлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования 

и способы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с 

руководителем плану, представлять полученные результаты; 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; 

- выявлять специфику природы и назначения философии в опыте её разнообразных 

исторических проявлений; 

- определять своеобразие классической европейской и русской философии, их место 

в мировом историко-философском процессе. 

Владеть: 

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

исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

- методами проектирования и осуществления комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

- базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по 

предложенной теме; 

- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной 

презентации; 
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- навыками познания природы и назначение философии в опыте её разнообразных 

исторических проявлений; 

- принципами и методами пониманию своеобразия классической европейской и 

русской философии, их места в мировом историко-философском процессе. 

 
4. Объем государственной итоговой аттестации (Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена). 

Общая трудоёмкость ГИА (Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена) составляет 4 зач. ед.  

 

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  
Государственный экзамен является составной частью обязательной государственной 

итоговой аттестации аспирантов-выпускников по направлению 47.06.01 Философия, этика 

и религиоведение направленность (профиль) 09.00.03 История философии и призван 

выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к решению 

профессиональных задач в области преподавательской и научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Итоговый экзамен наряду с требованиями к знаниям аспирантов-выпускников 

учитывает также общие требования к будущим специалистам, предусмотренные ФГОС ВО, 

проводится в виде государственного экзамена. 

 

Форма проведения государственного экзамена: письменный / устный экзамен.  

В ходе государственного экзамена подлежат оценке: 

– знание аспирантом учебного материала предмета (учебных дисциплин); 

– умение выделять существенные положения предмета; 

– умение формулировать конкретные положения предмета; 

– умение применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем; 

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Программа государственного экзамена охватывает тематику изученных аспирантом 

дисциплин (модулей), результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. В программу включены основные разделы 

таких предусмотренных образовательной программой дисциплин: 

1. История и философия науки. 

2. История философии  

3. Логика и методология научного познания. 

4. Психология и педагогика высшей школы. 

 

1. Содержание вопросов государственного экзамена 

I. Общие проблемы истории и методологии науки 

1. Понятие системы философии и методологии науки 

Предмет, задачи, основные понятия курса. Понятие науки и научной методологии. 

Структура и содержание Сущность философского мировоззрения. Философия как 

универсальное миропонимание. Философия как наука о всеобщем. Онтологическая 

природа философского знания. Понятие как форма философствования. Истина и сущее. 

Проблема определения философии в истории философской мысли. Специфика философии. 

Философия в системе духовных форм. Философия и наука; философия и религия; 

философия и искусство: общее и особенное. 

Философия как систематическая наука. Понятие системы. Система как способ 

существования философии. Теоретические формы системы философии: онтология, 

гносеология, методология. Практические формы системы философии: философия права, 

философская этика, философия политики, философия хозяйства и философия истории. 
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Эстетика, философия религии и теологии, история философии как синтез теоретической и 

практической философии. 

Понятие позитивной науки. Наука в системе мировоззренческих форм. Наука и 

Философия: проблема тождества и различия. Сущность и специфика научного мышления. 

Система науки. Идея научной методологии. Уровни методологии науки. Основные этапы и 

общие закономерности эволюции науки. Исторические формы научного знания. Различные 

подходы к определению социального института науки.  

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные 

сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества 

эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных 

сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. 

Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 

современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука 

и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. 

Проблема государственного регулирования науки. 

 

2. Этапы эволюции философско-методологических систем и проблема всеобщей 

методологии научного исследования. 

Понятие истории науки. Необходимость исторического рассмотрения феномена 

научной мысли. Проблема соотношения исторического и логического в эволюции науки. 

Становление понятия науки и развитие форм научной рациональности. Основные этапы 

эволюции науки и научной картины мира. Этапы становления методологии науки. 

Проблема взаимосвязи философских, частно-научных и прикладных методов. Идея 

философской методологии. Понятие метода. Метод и система как принципы классического 

философствования. Учение о роли метода в трудах Бэкона, Декарта и Гегеля. Методология 

как продолжение онтологических и гносеологических теорий. Предмет и задачи 

философской методологии. Соотношение сущности и явления – центральная проблема 

методологии. Метод и вопрос о критериях истины. Особенности философско-

методологических систем: рационализм, позитивизм, трансцендентализм, феноменология. 

Их достоинства и недостатки. Методология науки как исторический феномен. Система 

научной методологии: от философского до междисциплинарного моментов. Проблема 

соотношения всеобщего, особенного и единичного моментов в системе научной 

методологии. Философская методология и теории среднего уровня в позитивно-научном 

знании. 

Философская логика как всеобщая методология частных наук. 

Понятие философской логики. Конкретность единства «онтологии, гносеологии и 

методологии». 

Бытие и сознание, их соотношение как тождество в различии. Интенциональность 

сознания. Субъект-объектные отношения. Сознание как субстанция и субъект. Сознание, 

самосознание, разум, дух. Сознание и познание. Три основные формы познавательной 

деятельности: чувство, представление, понятие. Понятие как таковое. Общее понятие; 

особенное понятие; единичное понятие. Понятие абстрактное и конкретное. Суждение как 

определенность понятия. Умозаключение как единство понятия и суждения. 

Умозаключение как разум.  

Проблема познаваемости бытия. Категория истины. Абсолютная истина. 

Качественное и количественное в познании истины. Критика агностицизма и абстрактного 

скептицизма.  

Философия природы как логика и методология естественных наук. 

Логико-диалектические основания философии природы. Философско-

методологические принципы познания всеобщего в естественных науках. Основное 

содержание понятия природы. Диалектика всеобщего, особенного и единичного в процессе 

познания природы. Диалектика основных категорий философии природы. Сущность 
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пространства, времени, энергии, движения, гравитации, химических и биологических 

процессов. Природа и дух.  

Философские основания классического, неклассического и постнеклассического 

естествознания. 

Философия духа как логика и методология социально-гуманитарных наук. 

Философия субъективного духа как логика и методология наук о человеке. Идея 

философской антропологии и феноменологии. Субъективный дух как единство сознания, 

самосознания и разума. Структура и содержание познавательной деятельности человека. 

Философия объективного духа как логика и методология социальных наук: 

философская этика, философия права и философия всемирной истории. Понятие морали. 

Мораль как основная категория практической философии. Проблема соотношения морали 

и нравственности. Нравственные основы человеческой жизни. Основные категории 

морального сознания: добро, добродетель, добрая воля, нравственный долг, свобода, 

счастье и т.д. Проблемы философии любви. Смысл жизни как этическая проблема. Этапы 

развития этических учений. Особенности христианской этики. Этические идеи в русской 

религиозно-философской мысли. 

История философии и науки как завершение системы философского знания. 

Понятие истории философии и истории философии и науки. Периодизация 

философских и позитивно-научных эпох. Соотношение логического и исторического в 

развитии философской и позитивно-научной мысли. 

 

II. Общие проблемы истории и методологии науки 

3. Античная культура как предпосылка становления первых форм 

теоретического знания. 

Понятие античной культуры. Мифология как исток научного познания. 

Антропоморфность мифа. «От мифа к логосу». Формирование понятий хаоса, космоса, 

фюзиса, природных закономерностей. Идея «техне». Диалектика античной 

натурфилософии, ее логико-спекулятивные возможности. Космологизм и космогонизм. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Основные научно-методологические программы 

Античности: математическая, атомистическая, физическая, континуалистская. 

4. Средневековая культура и её роль в формировании логических и опытных 

основ естествознания. 

Теоцентризм как мировоззренческая и методологическая норма средневекового 

мышления. Символика средневековой «Книги природы». Ученый как маг. Алхимия и 

астрология как феномены средневековой культуры. Средневековое отношение к науке. 

Схоластика и ее возможности. «Бритва Оккама». Проблема теодицеи и ее связь с эволюцией 

научного мышления. Концепция «двух истин» как компромисс между наукой и религией.  

Средневековые университеты. Достижения науки и техники. Развитие логических 

норм научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек творец с 

маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. 

Западная и восточная средневековая наука. 

5. Становление экспериментально-математического метода. Эмпиризм и 

рационализм в научном познании XYI-XYIII вв. 

Особенности науки в период рождения новой культуры: светский характер, 

натурализм, антропоморфизм, синтез дисциплин. 

Революция в познании и новая естественнонаучная картина мира. Великие 

географические открытия и расширение горизонтов познания. Первые шаги в области 

систематизации знания (систематика растений, возникновение научной анатомии и др.). 

Роль механико-математической модели мира и гелиоцентрической космологии Коперника 

в освобождении науки от влияния теологии. 
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Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям 

Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззрен-

ческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования.  

6. Научные достижения XIX в. Методологические концепции эволюционизма, 

позитивизма и диалектики. 

Кризис в основаниях классической науки и глобальная научная революция в 

математике, физике и социальных науках.  

Общая характеристика XIX в. «Романтическая реакция» против механицизма. 

Новый подход к основаниям научного познания в немецкой классической философии. 

Пересмотр проблемы субъекта познания в метафизике Канта. Кантовы космогоническая 

система и антиномии. Проблема начал познания и “вещи - в -себе”. 

Теория познания Канта и диалектика Гегеля как предпосылки неклассического 

естествознания. “Три великих открытия естествознания XIX в.” Концепции эволюции и 

естественного отбора как исследовательская программа. Вероятностные и статистические 

принципы исследования. Особенности второго начала термодинамики как эволюционного 

принципа. 

Исчерпание и крах механицизма. Революция в естествознании на рубеже XIX - XX 

вв. и кризис в философско-методологических основаниях научного познания. 

Относительность к средствам наблюдения и “эмпириокритицизм”. “Исчезновение 

материи”. 

Неклассическая наука и ее философско-методологические последствия. Создание 

теории относительности и квантовой механики – начало этапа неклассической науки. 

Онтология неклассической науки: релятивизм, индетерминизм, нелинейность, массовость, 

синергетизм, системность, структурность, организованность, эволюционность научных 

объектов. Гносеология неклассической науки: субъект – объектность научного знания, 

гипотетичность, вероятностный характер научных законов и теорий, частичная 

эмпирическая и теоретическая верифицируемость научного знания. Методология 

неклассической науки: отсутствие универсального научного метода, плюрализм научных 

методов и средств, интуиция, творческий конструктивизм. Научно-техническая 

интеграция. 

7. Основные научные и философско-методологические парадигмы ХХ-начала 

ХХI вв. Интегральная научная картина мира и становление синергетики. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" 

си¬стем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в 

развитии современных представлений об исторически развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 

естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей 

социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. 

Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX 



9 

 

столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 

Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической 

этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 

цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Принципы онтологии постнеклассической науки: системность, структурность, 

органицизм, эволюционизм, телеологизм, финализм, антропологизм. Гносеология 

постнеклассической науки: проблемность, коллективность научно-познавательной 

деятельности, контекстуальность научного знания, экологическая и гуманистическая 

направленность научной информации. Методология постнеклассической науки: 

методологический плюрализм, конструктивизм, коммуникативность, консенсуальность, 

целостность, эффективность и целесообразность научных решений. Компьютерная, 

телекоммуникативная и биотехнологическая революция в науке. Высокие технологии – 

основа развития экономики, переход к созданию информационного общества. 

 

Ш.  История и методология социально-гуманитарных наук 

8. Актуальные проблемы философии и методологии гуманитарных наук 

Специфика методологии социально-гуманитарного познания. Позитивизм как 

сциентистская парадигма социально-гуманитарных наук. 

Специфика методологии социально-гуманитарного познания. Позитивизм как 

сциентистская парадигма социально-гуманитарных наук. Этапы эволюции и основные 

парадигмы позитивистской методологии в структуре социально-гуманитарного знания 

ХIХ-ХХ вв. 

Философия жизни, неокантианство и феноменологическая парадигма методологии 

социальных наук (наук о культуре). 

Понятие философии жизни. Учения Ф.Ницше, О.Шпенглера, В.Дильтея. Идея нако 

о духе. Науки о природе и науки о духе (Г.Риккерт) в философии неокантианства. Баденская 

школа методологии гуманитарного знания. Феноменологическая парадигма методологии 

социальных наук (Г.В.Ф. Гегель, Э. Гуссерль, А.Шюц, Э. Гарфинкель). Сущность 

неокантианской методологии. Понятие аксиологического метода и метода «отнесения к 

ценностям». Метод формальной социологии: Ф.Теннис и Г.Зиммель. 

Философская методология структурализма и постструктурализма. Функционализм 

и структурный функционализм как парадигмы социальной антропологии и социологии. 

Философская методология структурализма и постструктурализма: основные идеи и 

виднейшие представители. Функционализм и структурный функционализм как парадигмы 

социальной антропологии и социологии. 

9. Современная философская проблематика социально-исторических наук 

Система и метод социально-исторических наук. Философия как всеобщая 

методология наук о духе. Понятие системы и методологии социально-исторических наук. 

Сущность философии объективного духа. 

Философско-методологические концепции права, политики, экономики и 

управления. 

Философские концепции права и политики. Философско-методологические 

концепции экономики и управления: основные парадигмы и категории. 

Основные этапы становления и парадигмы философии исторической науки. 

Глобалистика и теории постиндустриализма. 
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Основные этапы становления и парадигмы философии исторической науки. Опыт 

западной философии всемирной истории. Русская философия истории ХIХ-ХХ вв.: 

основные методологические идеи и направления.Философско-методологические 

концепции глобалистики и теории постиндустриализма. 

Философско-методологические основания теории и истории искусства, 

религиоведения и теологии, истории философии. 

Понятие эстетики. Основные эстетические категории и проблемы. Этапы эволюции 

основных эстетических парадигм в контексте истории искусства. 

Философия религиоведения и теологии: основные идеи, проблемы и 

парадигмальные этапы исторического развития. 

Понятие и методология историко-философской науки. История философии как 

общая логико-методологическая основа изучения истории позитивных наук. 

 

Оцениваемые компетенции:  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность 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-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам 

в высшей школе (ПК-2). 

 

2. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

I. Введение в предмет 

1. Проблема определения системы и метода философского знания. 

2. Философия как всеобщая логика и методология науки. 

3. Понятие истории науки. Соотношение логического и исторического в развитии 

философии и методологии науки. Этапы становления форм научного сознания. 

4. Этапы эволюции философской методологии и фундаментальных научных систем. 

5. Проблема взаимосвязи философских, частно-научных, прикладных и 

междисциплинарных методов в структуре научного исследования. 

 

II. Общие проблемы истории и методологии науки 

6. Наука как социокультурное явление общественной жизни. Её основные  аспекты 

Предмет и задачи философии науки. 

7. Проблема интернализма и экстернализма в научном познании. 

8. Современная наука как социальный институт. Наука как профессиональная 

деятельность. Научные традиции и научные школы. 
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9. Структура научного знания. Средства и методы научного познания. Логика 

научного объяснения. 

10. Принципы научного познания. Детерминизм и редукционизм в истории науки. 

11. Формирование научной парадигмы и проблемные ситуации в науке. 

12. Эмпирический уровень научного познания и его структура. 

13. Теоретический уровень научного познания. Роль конструктивных методов 

(абстрагирование, моделирование, идеализация) в формировании научной теории. 

14. Научные революции и типы научной рациональности. Классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. 

15. Постнеклассическая наука и перспективы научно-технического и социального 

развития. 

16. Античная культура как предпосылка становления первых форм теоретического 

знания 

17. Средневековая культура и её роль в формировании логических и эмпирических 

основ естествознания 

18. Становление экспериментально-математического метода. Эмпиризм и 

рационализм в научном познании XYI-XYIII вв. 

19. Научные достижения XIX в. Методологические концепции эволюционизма, 

позитивизма и диалектики. 

20. Основные научные и философско-методологические парадигмы ХХ-начала ХХI 

вв. Интегральная научная картина мира и становление синергетики 

 

III. Проблемы истории и методологии социально-гуманитарных наук. 

21. Специфика методологии социально-гуманитарного познания.  

22. Позитивизм как сциентистская парадигма социально-гуманитарных наук. 

23. Этапы эволюции и основные парадигмы позитивистской методологии в структуре 

социально-гуманитарного знания ХIХ-ХХ вв. 

24. Основные логико-методологические принципы марксизма. 

25. Методология неомарксизма: основные концепции и этапы развития социальной 

философии Франкфуртской школы 

26. Науки о природе и науки о культуре в философии неокантианства. Баденская 

школа методологии гуманитарного знания.  

27. Феноменологическая парадигма методологии социальных наук (Г.В.Ф. Гегель, Э. 

Гуссерль, А.Шюц, Э. Гарфинкель). 

28. Исследование социальных законов и описание исторической действительности в 

философии неогегельянства. Б.Кроче, Р.Коллингвуд.  

29. Феноменологический подход к исследованию сознания и социума. Понятие 

жизненного мира. Э.Гуссерль, М.Шелер. 

30. Методология социально-гуманитарного знание в контексте учения о 

субъективном, объективном и абсолютном духе Г.В.Ф. Гегеля. 

31. Философская методология структурализма и постструктурализма: основные идеи 

и виднейшие представители.  

32. Функционализм и структурный функционализм как парадигмы социальной 

антропологии и социологии. 

33. Система и метод социально-гуманитарных наук. Философия как всеобщая 

методология наук о духе. 

34. Философско-методологические концепции права и политики: история и 

современность.  

35. Философско-методологические концепции экономики и управления: история и 

современность. 

36. Основные этапы становления и парадигмы философии исторической науки. Опыт 

западной философии всемирной истории. 
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37. Русская философия истории ХIХ-ХХ вв.: основные методологические идеи и 

направления. 

38 Философско-методологические концепции глобалистики и теории 

постиндустриализма. 

39. Философско-методологические основания теории и истории искусства. 

Философия культурологии.  

40. Философско-методологические основания религиоведения и теологии.  

Необходимость историко-философской науки. 

 
Контролируем

ые 

компетенции 

(шифр 

компетенции) 

Результаты освоения образовательной 

программы 
Оценочные средства 

УК-1 Знать, уметь и владеть способностью к 

критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

вопросы к государственному 

экзамену; 

ответы студента на 

дополнительные вопросы. 

УК-2 Знать, уметь и владеть 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  

вопросы к государственному 

экзамену; 

ответы студента на 

дополнительные вопросы. 

УК-3 Знать, уметь и владеть готовностью участвовать 

в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

вопросы к государственному 

экзамену; 

ответы студента на 

дополнительные вопросы. 

УК-4 Знать, уметь и владеть готовностью 

использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

вопросы к государственному 

экзамену; 

ответы студента на 

дополнительные вопросы. 

УК-5 Знать, уметь и владеть способностью 

планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

вопросы к государственному 

экзамену; 

ответы студента на 

дополнительные вопросы. 

ОПК-2 Знать, уметь и владеть готовностью к 

преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

вопросы к государственному 

экзамену; 

ответы студента на 

дополнительные вопросы. 

ПК-2 Знать, уметь и владеть способностью 

использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при 

проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе 

вопросы к государственному 

экзамену; 

ответы студента на 

дополнительные вопросы. 

 

Критерии результатов на государственном экзамене 

Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является актуализация 

конкретных компетенций и функциональных возможностей аспирантов, подтверждающих 

квалификацию «Исследователь. Преподаватель - Исследователь» по результатам 

презентации материалов самостоятельно разработанного учебного модуля (включающего 

учебно-методические разработки лекционных, практических занятий и оценочные 

средства). Тематика разработанного аспирантом учебного модуля должна отражать 
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исследовательские интересы аспиранта в рамках направления подготовки 47.06.01. 

Философия, этика и религиоведение, направленность (профиль) 09.00.03 История 

философии. Представленные на государственном экзамене презентационные материалы 

позволяют оценить компетентностный комплекс аспиранта, позволяющий ему успешно 

интегрировать результаты собственного научного исследования в образовательный 

процесс в структурном подразделении Кубанского государственного университета по 

данному направлению подготовки с учетом: 

- современных требований философских наук, 

- методологии и методики педагогики и психологии высшего образования, 

- требований, сформулированных в федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования по данному направлению подготовки. 

Комплекс презентационных материалов по учебному модулю должен отражать 

интегрированные результаты освоения аспирантами учебных дисциплин, педагогической, 

научно-производственной практик и научного исследования в рамках реализуемой ООП. В 

структуре презентационных материалов учебного модуля должны присутствовать 

следующие содержательные компоненты: 

- аннотация учебного модуля (место учебного модуля в структуре и содержании 

реализуемой ООП по данному направлению подготовки; цели и задачи учебного модуля; 

характеристика формируемых компетенций; объем трудоемкости; используемые 

образовательные технологии; перечень основной учебной литературы; перечень 

информационных технологий и материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по учебному модулю); 

- лекционные материалы по учебному модулю: (обоснование типа лекции, текст 

лекции и материалы мультимедийной презентации лекции, описание интерактивных 

образовательных технологий); 

- материалы для практических занятий по учебному модулю (обоснование типа 

семинарского занятия, плана-конспекта практического занятия, обоснование используемых 

образовательных технологий); 

- оценочные средства, используемые в рамках лекционных и практических занятий 

по учебному модулю (перечень оценочных средств, методическое описание каждого 

оценочного средства, критерии оценивания в соответствии с формируемыми 

компетенциями по каждому оценочному средству; методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению представленных заданий); 

- отзыв научного руководителя и степени и качестве внедрения аспирантом 

учебного модуля в рамках педагогической практики по реализуемой ООП. 

Комплекс презентационных материалов по учебному модулю должен быть 

разработан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством и содержать 

новые подходы и методики политической науки, интегрированных в образовательный 

процесс с помощью инновационных образовательных технологий. Предложенные 

аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными учебными модулями и учебно-методическими разработками по данному 

направлению подготовки. 

Подготовка комплекса презентационных материалов по учебному модулю включает 

следующие этапы: 

1) исследование фундаментальных проблем онтологии и теории познания, истории 

философии образующих предмет учебного модуля (интеграции результатов исследований 

в образовательный процесс); 

2) обзор и анализ научной и педагогической литературы по предмету научного 

исследования и учебного модуля; 

3) обоснование концепции (основной идеи) учебного модуля и определение его 

места в содержании и структуре реализуемой ООП; 
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4) разработка и выбор образовательных технологий, планируемых к использованию 

в разработке учебного модуля; 

5) подготовка учебно-методических материалов лекционного занятия учебного 

модуля и его апробация в рамках педагогической практики; 

6) подготовка учебно-методических материалов практического занятия учебного 

модуля, оценочных средств и их апробация в рамках педагогической практики; 

7) представления научного руководителя и степени и качестве внедрения 

аспирантом учебного модуля в рамках педагогической практики по реализуемой ООП; 

8) подготовка итогового комплекса презентационных материалов по учебному 

модулю (согласно перечню содержательных компонентов) для их представления на 

государственном экзамене. 

Комплекс презентационных материалов должен быть представлен печатном и 

электронном варианте на выпускающую кафедру в день проведения государственного 

экзамена. 

Критерии оценивания результатов комплекса презентационных материалов по 

учебному модулю: 

- актуальность научного содержания учебного модуля для реализации ООП по 

направлению подготовки; 

- глубина и систематичность знаний предмета научных исследований по философии, 

представленных в рамках учебного модуля; 

- наличие и адекватность собранного материала по результатам исследований в 

области философии, используемого в учебном модуле для различных образовательных 

задач (иллюстративного материала, кейсовых заданий и т.д.); 

- использование аспирантом при достижении образовательных целей и задач 

инновационных образовательных технологий; 

- владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией, 

орфографическая и пунктуационная грамотность; 

степень готовности аспиранта к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

- сформированность индивидуального преподавательского стиля; 

- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты презентации комплекса учебных материалов. 

 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и конкретные 

ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии; 

использование в необходимой мере в ответах языкового материала, представленного в 

рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе; 

– оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам; 

– оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов 

программы, наличие неоднократных ошибок при недостаточной способности их 

корректировки, наличие определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении 

отдельных вопросов билета; 

– оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов, 

грубые смысловые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы экзаменаторов. 
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Описание показателей оценивания результатов государственного экзамена, а также 

шкалы оценивания приведены в таблице 

 

Оценка  

(шкала оценивания) 

Описание показателей 

Продвинутый 

уровень – оценка 

отлично 

На высоком уровне демонстрировать  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

 способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе. 

Повышенный 

уровень – оценка 

хорошо 

На достаточном уровне демонстрировать  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе. 

Базовый 

(пороговый) 

уровень – оценка 

удовлетворительно 

На базовом уровне демонстрировать 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 
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способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе. 

Недостаточный 

уровень – оценка 

неудовлетворительн

о 

Отрывочно демонстрировать 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе. 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся при подготовке к государственному экзамену 

 

№ 
Наименование  

раздела 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

1 1 

Бряник Н. В. , Томюк О. Н. , Стародубцева Е. П. , Ламберов Л. 

Д. История и философия науки: учебное пособие. 

Екатеринбург,2014 (электронный учебник - Электронная 

библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721&sr=1). 

Бучило Н. Ф. , Исаев И. А. История и философия науки: 

учебное пособие. М., 2014 (электронный учебник - Электронная 

библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251738&sr=1). 

Минеев В.В. Введение в историю и философию науки: 

учебник для вузов. М., Берлин: Директ-Медиа, 2014 (электронный 

учебник - Электронная библиотечная система "Университетская 

библиотека ONLINE" // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013&sr=1) 

2 2 

Торосян В.Г. История и философия науки: учебник. М., 2012 

(электронный учебник - Электронная библиотечная система 

"Университетская библиотека ONLINE" // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260777&sr=1). 

Зеленин А.А. , Генина Е.С. История отечественной естественно-

научной и технической мысли: учебное пособие. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2011 (электронный 

учебник - Электронная библиотечная система "Университетская 

библиотека ONLINE" // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232483&sr=1). 

3 3 
Бряник Н. В. , Томюк О. Н. , Стародубцева Е. П. , Ламберов Л. 

Д. История и философия науки: учебное пособие. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251738&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232483&sr=1
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№ 
Наименование  

раздела 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

Екатеринбург,2014 (электронный учебник - Электронная 

библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721&sr=1). 

Торосян В.Г. История и философия науки: учебник. М., 2012 

(электронный учебник - Электронная библиотечная система 

"Университетская библиотека ONLINE" // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260777&sr=1). 

Зеленин А.А. , Генина Е.С. История отечественной естественно-

научной и технической мысли: учебное пособие. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2011 (электронный 

учебник - Электронная библиотечная система "Университетская 

библиотека ONLINE" // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232483&sr=1). 

 

4. Методические указания для обучающихся по подготовке к государственному 

экзамену. 

Порядок проведения государственного экзамена. 
ГИА проводится по месту нахождения структурного подразделения (факультета 

истории, социологии и международных отношений) КубГУ. 

Даты проведения государственного экзамена и представления научного доклада по 

подготовленной диссертации устанавливается приказом ректора КубГУ и доводится до 

всех членов ГЭК и аспирантов не позднее, чем за 30 дней. Перед ГИА проводятся 

консультации. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Презентационные материалы 

самостоятельно разработанного учебного модуля (включающего учебно-методические 

разработки лекционных, практических занятий и оценочные средства, в рамках научного 

направления исследований аспиранта) хранятся до получения аспирантом диплома. На 

каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного экзамена по 

утвержденной университетом форме, в который вносятся тематика разработки, вопросы 

членов ГЭК. Протоколы приема экзамена подписывают все присутствующие члены ГЭК. 

Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты государственного экзамена 

объявляются аспиранту в тот же день после оформления протокола заседания комиссии. 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет в оценочный 

лист частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся 

результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по 

частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае равного количества 

голосов мнение председателя является решающим. 

 

Состав государственных экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации 
Для проведения ГИА формируются государственные экзаменационные комиссии:  

- ГЭК для принятия государственного экзамена; 

- ГЭК для защиты научного доклада по результатам научной работы. ГЭК 

руководствуется в своей деятельности «Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет», утв. приказом ректора от 28.01.2015 г. № 70. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232483&sr=1
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Основными функциями ГЭК являются: 

- определение соответствия подготовки аспиранта требованиям ФГОС ВО; 

- принятие решения о степени готовности диссертационного исследования  и 

соответствии требованиям, предусмотренными Постановлением Правительства РФ «О 

порядке присуждения ученых степеней»; 

- принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему ГИА, диплома об 

окончании аспирантуры и присвоения соответствующей квалификации. 

ГЭК возглавляет председатели (при отсутствии председателей - их заместители). 

Председателем (заместителем председателя) ГЭК утверждается лицо, не являющееся 

сотрудником КубГУ, из числа докторов наук, профессоров соответствующего направления. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки РФ. 

В составе ГЭК по приему государственного экзамена должно быть не менее двух 

докторов наук и одного кандидата наук из числа профессорско-преподавательского состава 

или научных сотрудников, осуществляющих подготовку аспирантов по соответствующему 

направлению. 

Состав ГЭК по оценке результатов научной работы формируется из числа 

профессорско-преподавательского состава и научных работников КубГУ, а также 

представителей работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других 

организаций, в том числе представителей ведущих университетов. 

Состав ГЭК, с указанием ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и 

специальности членов комиссии, согласно номенклатуре специальностей научных 

работников, утверждается приказом Министерства образования и науки не позднее, чем за 

6 месяцев до начала проведения ГИА. ГЭК действует в течение одного календарного года. 

На период проведения ГИА приказом ректора КубГУ назначается секретарь 

комиссии из числа профессорско-преподавательского состава, научных работников или 

учебно-вспомогательного персонала подразделений КубГУ, который не является членом 

ГЭК. Секретарь ведет протоколы заседаний ГЭК, в случае необходимости предоставляет 

материалы в апелляционную комиссию. Отчеты о работе ГЭК заслушиваются на Ученом 

совете КубГУ. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

подготовки к государственному экзамену. 

а) основная литература: 

1. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. 

Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-003566-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/182163 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – (Новая 

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/469411 

3. Методология науки и инновационная деятельность : пособие для аспирантов, 

магистрантов и соискателей ученой степ. канд. наук техн. и экон. спец. / В.П. Старжинский, 

В.В. Цепкало. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 327 с. : ил. — (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/900868 

4. Перцев, А.В. История философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Перцев [и др.]. - М. : Флинта, 2017. - 324 с. - ISBN 978-5-9765-3452-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1018247 
 

б) дополнительная литература: 

1. Педагогика высшей школы: Учебник / Околелов О.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Обложка. КБС) ISBN 978-

5-16-011924-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546123 
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2. Философия: Учебник / И.З. Налетов. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 400 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002777-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/116968 

3. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 313 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/146888 

4. История философии, 2011, № 16-М.:ИФ РАН,2011.-296 с.[Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468032 

5. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его 

перспективы: Учебное пособие / А.В. Павлов; Министерство образования и науки РФ - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 344 с.: 60x88 1/16. (п) ISBN 978-5-9765-0894-1, 250 экз. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/241695 

 

в) периодические издания:  

Вестник МГУ. Серия: Философия 

Вестник СПбГУ. Серия: Философия. Политология. Социология. Психология. Право. 

Международные отношения. 

Вопросы философии 

Философские науки 

Общественные науки за рубежом. Серия 3: Философия и социология.Реферативный 

журнал ИНИОН АН СССР 

Общественные науки за рубежом. Серия 3: Философия.Реферативный журнал 

ИНИОН АН СССР 

Общественные науки за рубежом. Серия 3: Философия.Реферативный журнал 

ИНИОН РАН 

 

6.  Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы: 

Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений 

(www.informuo.ru); 

Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru); 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» // http://window.edu.ru/; 

Российское образование. Федеральный образовательный портал. //http://www.edu.ru/  

 

а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные 

информационные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 

 

б) перечень лицензионного программного обеспечения: 

Adobe Acrobat X Pro создание редактирование PDF документов 

Операционная система MS Windows версии XP, 7,8,10 

Пакет офисных программ Microsoft Office 2010. 

Гарант Справочно- правовая система 

Консультант + Справочно- правовая система 

WinRAR 3x Программа –архиватор. 

http://znanium.com/catalog/product/116968
http://znanium.com/catalog/product/241695
http://www.informuo.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
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Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 

 

в) перечень информационных справочных систем: 

– Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://garant.ru/    

– Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://consultant.ru/  

– Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 

– Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

 

7. Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту; 

http://garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
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при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

государственной итоговой аттестации  
Для изучения дисциплины необходимы: 

- аудитория для лекционных/ практических занятий с выходом в Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютеры со стандартным пакетом Microsoft Office. 

Техническое оснащение аудитории для проведения аудиторных занятий и 

самостоятельной исследовательской работы студентов включает: 2 ПЭВМ с подключением 

к сети "Интернет", 1 кондиционер,1 меловая доска. Программы лицензирования по 

подписке Enrollment for Education Solutions, Дог. №77-АЭФ/223-ФЗ/2017 от 03.11.2017. 

Комплект антивирусного программного обеспечения, Контракт №69-АЭФ/223-ФЗ от 

11.09.2017. ABBYY TestReader Network, Контракт №278-АЭФ/215 от 26.01.2016 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Техническое 

оснащение специального помещения для самостоятельной работы аспирантов включает: 2 

ПЭВМ с подключением к сети "Интернет", 1 кондиционер,1 меловая доска. Программы 

лицензирования по подписке Enrollment for Education Solutions, Дог. №77-АЭФ/223-

ФЗ/2017 от 03.11.2017. Комплект антивирусного программного обеспечения, Контракт 

№69-АЭФ/223-ФЗ от 11.09.2017. ABBYY TestReader Network, Контракт №278-АЭФ/215 от 

26.01.2016. 

№ 
Наименование 

специальных* помещений 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 
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и помещений для 

самостоятельной работы  

1.  Лекционная аудитория Аудитория, оборудованная учебной мебелью, 

интерактивной доской, ноутбуком. 

2.  Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

3.  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза 

4.  Компьютерный класс  

5.  Аудитория для 

проведения защиты 

отчета по практике 

Аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).  

 


