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Часов по учебному плану 72 Виды контроля на курсах: 

в том числе:   зачеты 1 

аудиторные занятия 6 

самостоятельная работа 61,8 

часов на контроль 3,85 
 
 
 
 
 

Распределение часов дисциплины по курсам 
 

Курс 1 
Итого 

Вид занятий УП РП 

Лекции 2 2 2 2 

Практические 4 4 4 4 

Консультации (для студента) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы при проведении 
аттестации 

0,15 0,15 0,15 0,15 

В том числе инт. 2 2 2 2 

Итого ауд. 6 6 6 6 

Кoнтактная рабoта 6,35 6,35 6,35 6,35 

Сам. работа 61,8 61,8 61,8 61,8 

Часы на контроль 3,85 3,85 3,85 3,85 

Итого 72 72 72 72 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: комплексное изучение теоретических основ естественнонаучной картины мира с целью формирования 
общекультурных компетенций будущих специалистов. 

1.2 Задачи: - познакомить студентов с ролью и спецификой естественнонаучного компонента культуры; 
- сформировать представления о ключевых особенностях научного мировоззрения, стратегий 
естественнонаучного мышления; 
- сформировать понимание о роли естественнонаучной картины мира, фундаментальных понятий, принципов, 
законов природы, составляющих основу современной естественнонаучной области знаний; 
- сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления и дальнейшего изучения 
различных областей естествознания; 
- развить способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе, и выработать 
потребность к самостоятельному приобретению знаний в различных областях естествознания; 
- сформировать способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования 
в современном информационном пространстве. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История 

2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.2.2 Философия 

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Знать: 

- основы естественнонаучной картины мира и содержание разделов учебной дисциплины; 
- фундаментальные понятия, принципы, законы развития природы, гипотезы, теории, концепции естествознания и научные 
картины мира; 
- особенности специальных (дисциплинарных) естественнонаучных картин мира; 
- систему важнейших понятий, принципов и законов, лежащих в основе современной картины мира 

Уметь: 

- применять знания основных положений дисциплины для объяснения роли человека в природе; 
- выявлять связи научной картины мира с философией и мировоззрением; 
- использовать в профессиональной деятельности различные методологические принципы естествознания; 

Владеть: 

- навыками нахождения причинно-следственных связей между законами природы и последствиями антропогенного 
вмешательства в природные процессы. 
- использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. 1       

1.1 Мировоззрение, его структура и роль в 
жизни человека /Ср/ 

1 6 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. 2       

2.1 Картины мира и их 
классификация.Естественнонаучная 
картина мира: понятие и разновидности 
/Пр/ 

1 2 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  
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2.2 Картины мира и их 

классификация.Естественнонаучная 
картина мира: понятие и разновидности 
/Ср/ 

1 8 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. 3       

3.1 Физическая картина мира. Космология 
/Ср/ 

1 12 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. 4       

4.1 Химическая картина мира /Ср/ 1 8,8 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 5. 5       

5.1 Биологическая картина мира /Ср/ 1 9 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 6. 6       

6.1 Человек и ноосфера /Пр/ 1 2 ОК-3 Л1.1Л2.1 2  

6.2 Человек и ноосфера /Ср/ 1 10 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 7. 7       

7.1 Современная научная картина мира /Лек/ 1 2 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

7.2 Современная научная картина мира /Ср/ 1 8 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 8. Консультации       

8.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,2 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 9. Промежуточная аттестация 
(зачёт) 

      

9.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 1 3,85 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

9.2 Контактная работа /KСРАтт/ 1 0,15 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов к зачету 
 
1. Мировоззрение: понятие, структура и роль в жизни человека 
2. Исторические типы мировоззрения 
3. Картина мира и её классификация. 
4. Научная картина мира: понятие, функции, виды 
5. Общая научная картина мира и специальные (дисциплинарные) научные картины мира 
6. Понятие естественнонаучной картины мира 
7. Разновидности естественнонаучной картины мира: физическая, химическая, биологическая, современная картина мира. 
8.Связь естественнонаучной картины мира с философией и мировоззрением 
9. Преимущества и недостатки механистической картины мира. 
10.Значение в современной науке принципов лапласовского детерминизма 
11.Электромагнитная картина мира 
12.Квантово-полевая картина мира. 
13.Химическая картина мира 
14.Биологическая картина мира. 
15. Концептуальная модель ноосферного знания. Переход от биосферы к ноосфере 
16. Ноосферные идеи в контексте экологических проблем. 
17.Современная картина мира: понятие, идеи, принципы, особенности. 
18.Концепция сложноорганизованных систем и синергетика в отношении современной картины мира. 
19.Концепция универсального эволюционизма: основные подходы к объяснению. 
20.Роль системного метода в формировании современной картины мира 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика рефератов 
 
1. Модели исторических реконструкций науки. 
2. Картины мира, парадигмы и научно-исследовательские программы. 
3. Значение классической механики И. Ньютона для современной науки. 
4. Электромагнитное поле и его особенности. 
5. Детерминизм и причинность в современной физике. 
6. Проблема природы гравитационного поля. 
7. Основные идеи, принципы и понятия квантовой механики. 
8. Принцип соответствия. Соотношение между классической и квантовой механиками. 
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9. Динамические и статистические закономерности. 
10. Роль прибора в познании микроявлений. 
11. Проблема наглядности в квантовой физике. 
12. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия 
13. Проблема структуры элементарных частиц. 
14. Проблема взаимосвязи микро- и мега- миров. 
15. На пути к Великому объединению 
16. Будущее физики. 
17. Химия и её роль в обществе. 
18. Ятрохимия как ступень в развитии химии. 
19. Периодический закон Д. И. Менделеева и его значение в науке. 
20. Современные концепции химии. 
21. Взаимосвязь химии и физики. 
22. Теория химических строения органических А. М. Бутлерова соединений 
23. Катализ в химии. 
24. Структурная химия, её современные задачи. 
25. Открытие редких химических элементов. 
26. Новые материалы в химии и возможность их применения. 
27. Специфика биологии как науки. 
28. Структура биологического знания. 
29. Система методов современного биологического знания. 
30. Кризис дарвинизма в конце ХIХ - начале ХХ вв. 
31. Создание хромосомной теории наследственности. 
32. Идеи, понятия и принципы популяционной генетики. 
33. Идеи, принципы и понятия синтетической теории эволюции. 
34. . Достижения молекулярной биологии в ХХ веке. 
35. Проблема происхождения жизни, ее мировоззренческое значение. 
36. Многообразие биологических видов. 
37. Уровни организации живых систем. 
38. Основные этапы геологической истории Земли. 
39. Популяции, сообщества, экосистемы. Принципы их организации. 
40. Биосфера, ее эволюция, ресурсы, пределы устойчивости. 
41. Ресурсы биосферы и демографические проблемы. 
42. Антропогенные воздействия на биосферу. 
43. Современный экологический кризис и пути его преодоления. 
44. Принципы рационального природопользования. Охрана природы 
45. Что мы можем сделать для сохранения жизни на Земле? 
46. Основы биоэтики. 
47. Биополитика и биотехнологии. 
48. Мировоззренческое значение астрономии. 
49. Космологические парадоксы. 
50. Модели эволюции Вселенной. 
51. Теория "горячей Вселенной". 
52. Инфляционная модель Большого Взрыва. 
53. Проблема множественности и бесконечности Вселенных. 
54. Мировоззренческий аспект космологии. 
55. Антропный принцип в космологии. 
56. Космонавтика и мировоззрение. 
57. Философия природной среды. 
58. Экологизация естествознания. 
59. Наука. Этика. Экология. 
60. Понятие ноосферного знания в контексте экологических проблем. 
61. Эволюционно-синергетическая парадигма. 
62. Синергетика как элемент современной картины мира. 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о ФОС ГАГУ. 
 

 
 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Садохин А.П. Концепции современного естествознания: 
учебник для вузов 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015 

http://www.iprbooksho 
p.ru/40463.html 



УП: 44.03.01_2018_268-ЗФ.plx стр. 7 
 

 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Гусев Д.А. Концепции современного естествознания: 
популярное учебное пособие 

Москва: Прометей, 
2015 

http://www.iprbooksho 
p.ru/58139.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Moodle 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 MS Office 

6.3.1.4 MS WINDOWS 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  

 проблемная лекция  

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

227 А1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор, 
ноутбук с доступом в интернет, интерактивная доска, 
ученическая доска, презентационная трибуна. Шкафы 
для хранения учебного оборудования, лотки с 
раздаточным материалом, оборудование для 
определения минералов по физическим свойствам, 
геологические коллекции, утномер портативный HI 
98703 HANNA; мультигазовый переносной 
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 
принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 
практикум экологическимй; почвенные лаборатории 
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель 
окружающей среды Extech EN300; анализатор дымового 
газа testo 320; навигационный приёмник; шумомер testo 
815; эхолот; нивелир; штатив нивелирный; тахеометр; 
фотометр; анализатор пыли ИКП-5; анализатор 
растворенного кислорода Марк-302Э; ГМЦМ-1 
микровертушка гидрометрическая; снегомер весовой 
ВС -43; ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. 
эл-д ЭКС-10601); метеостанция М-49М с 
компьютерным метеоадаптером; пси-хрометр МВ-4-2М 
(механический) с футляром; теодолит; курвиметр 
механический; термометр контактный ТК- 
5,01(поверхностный зонт); рюкзаки, спальники, 

215 А1 Компьютерный класс. Учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Помещение 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры с доступом в Интернет 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 
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Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля). 
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность 
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе: 
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также 
других источников информации; 
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по 
применению на уровне межпредметных связей; 
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления 
практических умений обучающихся; 
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся; 
- совершенствования речевых способностей обучающихся; 
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и 
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию, 
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции); 
- развития научно-исследовательских навыков; 
- развития навыков межличностных отношений. 
 
Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация знаний, 
полученных на лекциях и в процессе подготовки к практическим/семинарским занятиям. 
 
Методические указания обучающимся к лекционным занятиям 
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет 
собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует 
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а 
не общей картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время 
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на 
них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или 
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал 
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или 
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками 
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью 
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в 
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в 
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 
Методические указания обучающимся при подготовке к практическим/семинарам 
Практическое занятие – своеобразная форма связи теории с практикой, которая служит для закрепления знаний путем 
вовлечения студентов в решение разного рода учебно-практических познавательных задач, вырабатывает навыки 
использования компьютерной и вычислительной техники, умение пользоваться литературой. При подготовке к каждому 
занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям. 
Критериями подготовленности студентов к практическим занятиям считаются следующие: знание соответствующей 
литературы, владение методами исследований, выделение сущности явления в изученном материале, иллюстрирование 
теоретических положений самостоятельно подобранными примерами. 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах, в виде: 
- развернутой беседы – обсуждения (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться 
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставятся дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и 
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определенным участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных 
студентами группы до семинара. 
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. 
 
Собеседование - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 
 
Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
 
Методические рекомендации для студентам по подготовке рефератов 
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., представленное в виде текста. Тема реферата выбирается 
студентом самостоятельно из заданного перечня тем рефератов или предлагается студентом по согласованию с 
преподавателем. Реферат должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список 
использованной литературы и приложения (если имеется). Титульный лист включает в себя необходимую информацию об 
авторе: название учебного заведения, факультета, тему реферата, ФИО автора, номер группы, данные о научном 
руководителе, город и год выполнения работы. 
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи 
исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается 
обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах делаются 
краткие выписки наиболее важных положений, затем они распределяются по вопросам плана. Очень важно, чтобы было 
раскрыто основное содержание каждого вопроса. После того, как реферат готов, необходимо внимательно его прочитать, 
сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата должен 
содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае приводится ссылка на цитируемый источник, состоящая из 
фамилии автора и года издания, например (Петров, 2010). В заключении приводятся выводы, раскрывающие поставленные 
во введении задачи. При работе над рефератом необходимо использовать не менее трех публикаций. Список литературы 
должен оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать только 
использованные студентом публикации. Объем реферата должен быть не менее 12 и не более 30 страниц машинописного 
текста через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и 
нижнее - 2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем 
правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. 
 
Методические рекомендации по подготовке к тестированию 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень 
подготовленности к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы, отражающие основные разделы курса. 
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При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 
учебной литературы; 
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.); 
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать 
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 
правильным ответам; 
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко 
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. 
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в 
конце. 
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
 
Методические рекомендации по подготовке к зачёту 
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют 
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы. 
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе. 
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать 
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу 
по вопросам студенту дается 20 минут. 
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