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Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 
соответствии  с «Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 
г. № АК-44/05вн). 

При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания 
и оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающегося. 



1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Группа компетенций 

Категория компетенций 
Код 

Универсальные Системное и критическое 
мышление 

УК-1 

Универсальные  Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 

 
2. Компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач  

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 
УК-1.2 Выбирает ресурсы для поиска информации 
необходимой для решения поставленной задачи 
УК-1.3. Находит, критически анализирует, 
сопоставляет, систематизирует и обобщает 
обнаруженную информацию, определяет парадигму, в 
рамках которой будет решаться поставленная задача. 
УК-1.4 Выявляет системные связи и отношения между 
изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами 
на основе принятой парадигмы. 
УК-1.5. Предлагает решение(я) задачи, оценивает 
достоинства и недостатки (теоретические задачи), 
преимущества и риски (практические задачи). 
 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие 
социальных, религиозных и культурных различий, 
уважительное и бережное отношению к 
историческому наследию и культурным 
традициям. 
УК-5.2 Находит и использует необходимую для 
взаимодействия с другими людьми информацию о 
культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп. 
УК-5.3 Проявляет в своём поведении 
уважительное отношение к историческому 
наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории и культурных 
традиций мира 
УК-5.4  Использует философские знания для 
формирования мировоззренческой позиции, 



предполагающей принятие нравственных 
обязательств по отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе. 

 
 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине 
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 
 

Дескрипторы 
по 
дисциплине 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

Код 
компетенции 

УК-1 
 

 - как грамотно, 
логично, 
аргументированно 
формировать 
собственные 
суждения и оценки, 
опираясь на основные 
категории, принципы, 
методы и законы 
философии, логику 
философского 
мышления. Отличать 
факты от мнений, 
интерпретаций, 
оценок и т.д. в 
рассуждениях других 
участников 
деятельности. - 

– анализировать 
задачу, выделяя 
этапы ее решения, 
действия по 
решению задачи; 
– находить, 
анализировать, 
систематизировать и 
синтезировать 
информацию, 
необходимую для 
решения 
поставленной 
задачи. 
 

приемами и навыками 
определения и 
оценивания 
практических 
последствий возможных 
вариантов решения 
поставленных задач: 
навыками поиска 
информации и 
практической работы с 
информационными 
источниками. 
 

Код 
компетенции 

УК-5 

 - этапы философско-
исторического 
развития России и др. 
стран в контексте 
мировой истории и 
культурных традиций 
мира, включая 
мировые религии, 
философские и 
этические учения. 
 

- осуществлять 
поиск и 
использовать 
информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях 
различных 
социальных групп 
для саморазвития и 
взаимодействия с 
другими 
коммуникантами 

- приемами и навыками 
демонстрации 
уважительного 
отношения к 
философскому, 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп 

 
 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 



учебного плана. 
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП. 
 

Код 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Параллельно 
осваиваемые 

Последующие 
дисциплины 

УК-1   Основы проектной 
деятельности (с 
курсовым общественным 
проектом "Обучение 
служением"). 
 

УК-5. История России. 
Великая 
Отечественная. 
война: без срока 
давности. 
Основы российской 
государственности. 
 

  

 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: правоприменительный. 
Профиль (направленность) программы установлена путём её ориентации на сферу 

профессиональной деятельности выпускников: гражданско-правовая направленность. 
Дисциплина в рамках воспитательной работы направлена на формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и свободам человека, 
знания правовых основ и законов, воспитание чувства ответственности или умения 
аргументировать, самостоятельно мыслить, анализировать и оценивать изучаемые явления 
и процессы. 

 
5. Объем дисциплины 

 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-заочная 
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Семестр 3 3 
Контактная работа с преподавателем: 54 28 
 Занятия лекционного типа - лекционные занятия 18 10 

Занятия семинарского типа - практические занятия (в 
том числе в форме практической подготовки, 20% от 
объема практических занятий*) 

34 16 

Занятия семинарского типа - лабораторные работы (в 
том числе в форме практической подготовки, 20% от 
объема лабораторных занятий*) 

  

Консультации   
Курсовая работа (курсовой проект)   
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой  2 2 

Самостоятельная работа 54 80 
 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 



занятий 
 
6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 
6.1.1. Очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа  
Самостоя
тельная 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекции 
 

Иные 
учебные 
занятия  

Практ. 
занятия 

Семи
нары 

Лаб. 
раб.  

Иные 
занятия 

1. 
Философия, круг её 
проблем и роль в 
обществе 

2   4   6 

2. Исторические типы 
философии       2 

3. Учение о бытие. Бытие 
и его основные формы 2   4   4 

4. Материя, движение, 
пространство и время 2   4   6 

5. Сознание, его 
сущность и генезис 2   4   6 

6. Диалектика и ее 
альтернативы 2   4   6 

7. Основные законы 
диалектики 2   4   6 

8. Основные проблемы 
теории познания 2   2   6 

9. 
Общество: основы 
философского 
анализа 

2   4   6 

10. 

Общественный 
прогресс и глобальные 
проблемы 
современности 

2   4   6 

 Промежуточная 
аттестация 2 

 Итого  18   34   54 
 

6.1.2. Очно-заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа  
Самостоя
тельная 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекции 
 

Иные 
учебные 

Практ. 
занятия 

Семи
нары 

Лаб. 
раб.  

Иные 
занятия 



занятия  

1. 
Философия, круг её 
проблем и роль в 
обществе 

1   2   8 

2. Исторические типы 
философии       8 

3. Учение о бытие. Бытие 
и его основные формы 1   2   8 

4. Материя, движение, 
пространство и время    2   8 

5. Сознание, его 
сущность и генезис 1   2   8 

6. Диалектика и ее 
альтернативы 1   2   8 

7. Основные законы 
диалектики 1   2   8 

8. Основные проблемы 
теории познания 1      8 

9. 
Общество: основы 
философского 
анализа 

2   2   
8 

10. 

Общественный 
прогресс и глобальные 
проблемы 
современности 

2   2   8 

 Промежуточная 
аттестация 2 

 Итого  10   16   80 
 
 
6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 
6.2.1. Содержание лекционного курса 
 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1. Тема 1. Философия, круг её 
проблем и роль в обществе 

Особенности философского знания. Предметная область 
философии и развитие представлений о ней в истории 
философской мысли. Место и роль философии в 
культуре. Генезис философии. Предпосылки 
возникновения философии. Специфика философского 
сознания. 

2. Тема 2. Исторические типы 
философии 

Социально-культурные предпосылки возникновения 
философии в Индии. Веды. Упанишады. Школы 
индийской философии. Китайская философия: 
социально-нравственный характер, обращенность в 
прошлое. Античная философия. Средневековая 
схоластика и её основные проблемы. Гуманизм и 
антропоцентризм философии эпохи Возрождения. 



3. Тема 3. Учение о бытие. Бытие 
и его основные формы 

Понятие бытия в истории философской мысли. 
Античные представления о бытии. Европейское 
Средневековье: особенности постановки вопроса о 
бытии. Новое время: научная революция ХVI – ХVII вв. 
и новое осмысление проблемы бытия. Формы бытия: 
природа, общество, сознание, человек. 

4. Тема 4. Материя, движение, 
пространство и время 

Проблема единства мира. Формирование философского 
учения о материи. Материя как субстанция. 
Субстанция. Материя и дух. Становление и развитие. 
Понятие диалектики и метафизики. Идеализм и 
материализм. Структурные уровни и свойства материи. 
Современные представления о свойствах и строении 
материи. Понятие движения. Движение и покой. 
Основные формы движения. Движение и развитие. 
Прогресс и регресс. Философское понимание 
пространства и времени. Основные свойства 
пространства и времени. 

5. Тема 5. Сознание, его 
сущность и генезис 

Сознание и самосознание. Природные основы 
сознания. Мозг и психика. Роль социокультурных 
факторов в развитии сознания. Структура сознания: 
понятия разума, рассудка, мышления. Чувственно-
мысли- тельные и волевые процессы. Бессознательное в 
структуре сознания. Идеальная сущность сознания. 
Роль языка и общения в формировании мышления и 
сознания. Взаимосвязь сознания и социального бытия. 

6. Тема 6. Диалектика и ее 
альтернативы 

Диалектика как теория и метод познания Исторические 
формы диалектики. Альтернативы диалектики: 
метафизика, эклектика, софистика, догматизм, 
релятивизм. Наивная, или стихийная диалектика 
античности. Диалектика Г. Гегеля (немецкая 
классическая философия). Материалистическая 
диалектика (марксизм). Диалектика объективная и 
диалектика субъективная. 
Основные принципы диалектики. Принцип всеобщей и 
универсальной связи явлений. Принцип развития 
(сущность, содержание). Принцип причинности 
(сущность, содержание). 

7. Тема 7. Основные законы 
диалектики 

Основные законы диалектики. Закон единства и борьбы 
противоположностей. Закон взаимного перехода 
количественных изменений в качественные. Закон 
отрицания отрицания. Категории, выражающие 
универсальные связи бытия: единичное, общее и 
особенное; сущность и явление. Категории, 
отражающие структурные связи: целое и часть; 
содержание и форма; элемент, система и структура. 
Категории, выражающие связи детерминации: причина 
и следствие; необходимость и случайность; 
возможность и действительность. 

8. Тема 8. Основные проблемы 
теории познания 

Познание как предмет философского анализа. 
Сущность и формы познания. Проблема познаваемости 
мира. Познавательные способности человека: чувства, 
разум и интуиция, их соотношение в познавательном 



процессе. Основные познавательные процедуры: 
описание, объяснение, доказательство, понимание, 
предсказание. Истина как цель познания. Классическое 
определение истины. Истина, заблуждение, ложь. 
Критерии истины. Истина и ценность. 

9. Тема 9. Общество: основы 
философского анализа 

Основные сферы общественной жизни, их специфика и 
взаимосвязь. 
Материальные и идеальные факторы в жизни общества. 
Труд как главное условие преобразования 
действительности. 

10. Тема 10. Общественный 
прогресс и глобальные 
проблемы современности 

Проблема общественного прогресса в истории 
философии. Сущность, критерии и направленность 
общественного прогресса. 
Оценка современного этапа развития общества с 
позиций общественного прогресса. Проблема «смысла 
истории» и конца истории. 
Исторический оптимизм и исторический пессимизм. 
Глобальные проблемы современного общества. 

 
6.2.2. Содержание практических занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. Тема 1. Философия, круг её 
проблем и роль в обществе 

1. Особенности философского знания.  
2. Предметная область философии и развитие 

представлений о ней в истории философской 
мысли.  

3. Место и роль философии в культуре.  
4. Специфика философского сознания. 

2. Тема 2. Исторические типы 
философии 

1. Социально-культурные предпосылки 
возникновения философии в Индии. Школы 
индийской философии.  

2. Китайская философия: социально-нравственный 
характер, обращенность в прошлое.  

3. Античная философия.  
4. Средневековая схоластика и её основные проблемы.  
5. Гуманизм и антропоцентризм философии эпохи 

Возрождения. 
3. Тема 3. Учение о бытие. Бытие 

и его основные формы 
1. Понятие бытия в истории философской мысли.  
2. Античные представления о бытии.  
3. Европейское Средневековье: особенности 

постановки вопроса о бытии. 
4.  Новое время: научная революция ХVI – ХVII вв. и 

новое осмысление проблемы бытия.  
5. Формы бытия: природа, общество, сознание, 

человек. 



4. Тема 4. Материя, движение, 
пространство и время 

1. Проблема единства мира.  
2. Формирование философского учения о материи.  
3. Структурные уровни и свойства материи.  
4. Современные представления о свойствах и 

строении материи.  
5. Понятие движения.  
6. Основные формы движения. Движение и развитие.  
7. Философское понимание пространства и времени.  
8. Основные свойства пространства и времени. 

5. Тема 5. Сознание, его 
сущность и генезис 

1. Сознание и самосознание. Природные основы 
сознания.  

2. Роль социокультурных факторов в развитии 
сознания.  

3. Структура сознания: понятия разума, рассудка, 
мышления.  

4. Роль языка и общения в формировании мышления и 
сознания.  

5. Взаимосвязь сознания и социального бытия 
6. Тема 6. Диалектика и ее 

альтернативы 
1. Диалектика как теория и метод познания  
2. Исторические формы диалектики.  
3. Основные принципы диалектики.  
4. Принцип всеобщей и универсальной связи явлений.  
5. Принцип развития (сущность, содержание).  
6. Принцип причинности (сущность, содержание). 

7. Тема 7. Основные законы 
диалектики 

1. Основные законы диалектики.  
2. Закон единства и борьбы противоположностей.  
3. Закон взаимного перехода количественных 

изменений в качественные.  
4. Закон отрицания отрицания.  
5. Категории, выражающие универсальные связи 

бытия: единичное, общее и особенное; сущность и 
явление.  

6. Категории, отражающие структурные связи: целое и 
часть; содержание и форма; элемент, система и 
структура.  

7. Категории, выражающие связи детерминации: 
причина и следствие; необходимость и 
случайность; возможность и действительность. 

8. Тема 8. Основные проблемы 
теории познания 

1. Познание как предмет философского анализа.  
2. Проблема познаваемости     мира.  
3. Познавательные способности человека: чувства, 

разум и интуиция, их соотношение в 
познавательном процессе.  

4. Основные познавательные процедуры: описание, 
объяснение, доказательство, понимание, 
предсказание.  

5. Истина как цель познания.  
6. Истина и ценность. 

9. Тема 9. Общество: основы 
философского анализа 

1. Основные сферы общественной жизни, их 
специфика и взаимосвязь. 



2. Материальные и идеальные факторы в жизни 
общества.  

3. Труд как главное условие преобразования 
действительности. 

10. Тема 10. Общественный 
прогресс и глобальные 
проблемы  современности 

1. Проблема общественного прогресса в истории 
философии.  

2. Сущность, критерии и направленность 
общественного прогресса. 

3. Оценка современного этапа развития общества с 
позиций общественного прогресса.  

4. Проблема «смысла истории» и конца истории. 
5. Глобальные проблемы современного общества. 

 
6.2.3. Содержание самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины Содержание самостоятельной работы 

1. Тема 1. Философия, круг её 
проблем и роль в обществе 

Информационный проект – презентация  
Специфика философского сознания. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

2. Тема 2. Исторические типы 
философии 

Информационный проект – презентация  
Гуманизм и антропоцентризм философии эпохи 
Возрождения. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

3. Тема 3. Учение о бытие. Бытие 
и его основные формы 

Информационный проект – презентация  
Понятие бытия в истории философской мысли.  
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

4. Тема 4. Материя, движение, 
пространство и время 

Информационный проект – презентация  
Формирование философского учения о материи. 
Понятие движения.  
Основные свойства пространства и времени. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  



Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

5. Тема 5. Сознание, его 
сущность и генезис 

Информационный проект – презентация  
Взаимосвязь сознания и социального бытия 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

6. Тема 6. Диалектика и ее 
альтернативы 

Информационный проект – презентация  
Исторические формы диалектики.  
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

7. Тема 7. Основные законы 
диалектики 

Информационный проект – презентация  
Закон единства и борьбы противоположностей. 
Закон взаимного перехода количественных 
изменений в качественные.  
Закон отрицания отрицания.  
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

8. Тема 8. Основные проблемы 
теории познания 

Информационный проект – презентация  
Истина как цель познания. Классическое 
определение истины.  
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

9. Тема 9. Общество: основы 
философского анализа 

Информационный проект – презентация  
Труд как главное условие преобразования 
действительности. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 



Подготовка презентации 
 

10. Тема 10. Общественный 
прогресс и глобальные 
проблемы современности 

Информационный проект – презентация  
Глобальные проблемы современного общества. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
 

7.1 Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Группа компетенций 

Категория компетенций 
Код 

Универсальные Системное и критическое 
мышление 

УК-1 

Универсальные  Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 

 
7.2 Паспорт компетенций  

 
Код 
оцениваемой 
компетенции 
(или её части) 

Вид контроля  Компонент фонда оценочных средств 

УК-1 
УК-5 

Письменный 
Устный  
 

Тестовые задания различных типов 

 

7.3 Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 
 

В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, 
владения. 

 
Критерии оценки знаний студентов (пороговый уровень сформированности 

компетенции) 
 

Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично 
- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, 
последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 
основной и дополнительной литературы,  



- делает квалифицированные выводы и обобщения; 
- владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «5» - 90 
– 100 %. 

Хорошо 

- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной и дополнительной литературы; 
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений; 
- владеет на достаточном уровне системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «4» - 75 
– 89 %. 

Удовлетворительно 

- студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «3» - 60 
– 74 %. 

Неудовлетворительно 

- студент не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «2» - 
менее 59%. 

 
Критерии оценки умений студентов по решению учебно-профессиональных задач и 

заданий  
(продвинутый уровень сформированности компетенции) 

 
Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично 

студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «5» - 
90 – 100 %. 

Хорошо 

студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя научные понятия. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «4» - 
75 – 89 %. 

Удовлетворительно 

студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 
свое решение, недостаточно используя научные понятия. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «3» - 
60 – 74 %. 

Неудовлетворительно 
студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: « «2» - 
менее 59%. 



 
Критерии оценки владения студентами навыками решения широкого круга 

комплексных проблемно-аналитических задач профессиональной деятельности 
(повышенный уровень сформированности компетенции) 

 
Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 
задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались 
рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не 
всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых 
игр, кейс-стади студент использовал прежний опыт, на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось 
главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной 
логической последовательности; на отдельные дополнительные 
вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 
“удовлетворительно”. 

 
7.4 Тестовые задания (закрытого, открытого и иного типа) 

 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 

 
Вопросы для проверки критерия «знать» (закрытого типа) 

 
1. Что такое «натурфилософия»: 

1.  философия природы  
2.  философия ценностей 
3.  теория познания 

Ответ: 1 
 
2. Основные формы чувственного знания (выберите несколько вариантов ответов): 

1. суждение 
2. ощущение 
3. восприятие 
4. умозаключение 

Ответ: 2, 3 



 
3. Один из основных источников древнеиндийской философии называется: 

1.  Веды  
2.  Книга песен 
3.  Книга перемен 
4.  Летопись 

Ответ: 1 
 
4. Знаменитое изречение «Я мыслю, — следовательно, я … (закончите фразу): 

1.  существую 
2.  есть 
3.  буду 
4.  знаю 

Ответ: 1 
 
5. Распределите формы познания между ступенями познания: 

 
Ступени познания Формы познания 

1. Чувственное познание А) понятие 
2. Рациональное познание Б) восприятие 
 В) ощущение 
 Г) суждение 

 
Ответ: 1. – В, Б,   

       2. – А, Г. 
 

 
Вопросы для проверки критерия «знать», «уметь» (открытого типа со свободно 

конструируемым ответом)  
 

 
1. Как называется направление в философии, исходящее из решения основного 
вопроса философии в пользу первичности духа, идеи, сознания, субъективного и 
вторичности материи, природы, бытия …  
Ответ: идеализм 
 
2. Укажите фамилию автора теории относительности, в которой находит 
подтверждение реляционная концепция пространства и времени: 
Ответ: Эйнштейн 
 
3. Какой философ утверждал, что первооснова мира – это число … 
Ответ: Пифагор 
 
4. Кто автор правила «золотой середины»: 
Ответ: Аристотель 
 
5. Основной тезис софистов, высказанный Протагором – человек есть мера всех … 
Ответ: вещей 
 
6. Учение Платона об идеальном государстве – это первая социальная … 
Ответ: утопия 
 



7. Какой философ Античности полагал, что все в мире устроено целесообразно, а 
кратчайший путь человека к цели (благу) состоит в избегании крайностей и 
излишеств: 
 Ответ: Аристотель 
 
8. Укажите фамилию психолога - основателя психоаналитического движения, 
который считал, что жизнь человека определяется бессознательным: 
Ответ: Фрейд 
 
9. Кто разделил историю на пять исторических типов общества (формаций), в 
зависимости от формы собственности и классового деления? Указать фамилию 
немецкого философа. 
 Ответ: Маркс 
 
10. В развитии западной философии XIX - начала XXI в. можно выделить два 
течения – это рациональное и … 
Ответ: иррациональное  
 
 

Вопросы для проверки критерия «уметь», «владеть» (открытого типа в виде 
расчетных задач, практико-ориентированных заданий, ситуационных задач) 

 
1.Дополните предложение: “Философская категория для обозначения объективной 
реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, 
фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от 
них”. В этом определении материалист В.И. Ленин говорит о философской категории 
…”. 
Ответ: материя 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

 
 Вопросы для проверки критерия «знать» (закрытого типа)  

 
1. Что является предметом философии в широком смысле: 

1.  отношения с Богом или иным высшим существом 
2.  общие сущностные характеристики мира, отношение человека к природе и 

обществу 
3.  физическая реальность, ее характеристики 

Ответ: 2 
  
2. Какой подраздел философии изучает нравственные ценности и моральные нормы: 

1.  аксиология 
2.  гносеология 
3.  этика 

Ответ: 3 
 
3. Назовите основную черту русской философии: 

1.  идеализм 
2.  мессианизм 
3.  нравственно-религиозный характер 

Ответ: 3 
 



4. Как формулируется основной вопрос философии: 
1.  что первично: дух или материя 
2.  что такое добро и зло 
3.  каковы критерии определения истинного знания 

Ответ: 1 
 
5. Впервые материалистическое решение основного вопроса философии 

применительно к обществу разработали (выберите несколько вариантов ответов) … 
1. А. Смит  
2. Д. Рикардо 
3. К. Маркс  
4. Ф. Энгельс 

Ответ: 3, 4 
   
6. Какая религиозная система являлась исходной для формирования философского 
мышления в Индии: 

1.  брахманизм 
2.  буддизм 
3.  даосизм 

Ответ: 1 
 

Вопросы для проверки критерия «знать», «уметь» (открытого типа со свободно 
конструируемым ответом)  

 
1. Дополните предложение: “Категории свойство и качество, количество, мера, 
скачок представляют собой структурные элементы закона перехода количественных 
изменений в …”. 
Ответ: качественные 
 
2. Содержание наших представлений, которое не зависит от человека и человечества 
– это объективная ... 
Ответ: истина 
 
3. Кто автор учения о бессознательной мотивации поведения человека? (указать 
фамилию) 
Ответ: Фрейд 
 

4. Как называется этическое учение, которое предписывает людям самоотречение, 
отказ от мирских благ и наслаждений?  

Ответ: Аскетизм 
 

5. Задание на соответствие. Проведите соответствие, ответив на вопросы:  
 

Вопросы Ответы 

1. Правила поведения установленные обществом А) Право 

2. Как называется система обязательных социальных правил и 
норм, исходящих от  государства и закрепляемых 
государством в законах? 

Б) Воля 

2. Что является сущностью человека согласно философскому В) Мораль 



иррационализму? 
 

Ответ: 1-В; 2-А; 3-Б  
 
 

Вопросы для проверки критерия «уметь», «владеть» (открытого типа в виде 
расчетных задач, практико-ориентированных заданий, ситуационных задач) 

 
1. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, и всею душою твоею, и всею 
крепостию, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. 
Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
Этот этический принцип называется - Заповедь любви.  Кто автор? 
Ответ: Иисус Христос 

 
 
7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов 

достижения компетенций в процессе промежуточного контроля 
 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся и оценивает результат учебной деятельности обучающихся за семестр. 
Основными формами промежуточной аттестации, определяемой ФГОС являются: 
– экзамен по отдельной дисциплине; 
– зачет по отдельной дисциплине. 
Экзамен (зачет) – проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Это 
конечная форма изучения определенной дисциплины, механизм выявления и оценки 
результатов учебного процесса. 

Цель экзамена (зачета)–завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить 
уровень полученных студентом знаний. 

Зачет – вид мероприятия промежуточной аттестации, в результате которого 
обучающий получает оценку в шкале «зачтено»/«незачтено». Зачет может приниматься 
как в устной форме (которая предполагает ответы студентов на теоретические вопросы), 
так и выставляться по результатам выполнения студентами установленных программой 
видов работ. 

Тем самым экзамены и зачеты содействуют решению главной задачи высшего 
образования – подготовке квалифицированных специалистов. Основными функциями 
Экзаменов (зачетов) являются обучающая, оценивающая и воспитательная. Обучающее 
значение экзаменов (зачетов) состоит в том, что студент в период экзаменационной сессии 
вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, 
учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные 
знания, но и получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам «старые» знания 
обобщаются и переводятся на качественно новый уровень – на уровень системы как 
упорядоченной совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену позволяет 
понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает не только из 
лекций и семинарских занятий, но и в результате самостоятельной работы. В том числе 
изучая отдельные темы (проблемы), предложенные для самостоятельного изучения, 
новейшую научную литературу. 

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, 
но и подводят итоги как знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке), так и в 
некотором роде всей учебной работе по данному предмету. В определенной степени 
преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает (часто самокритично) 
и результаты своей деятельности. Если экзамены принимаются объективно и в 



доброжелательной обстановке, то они, бесспорно, играют и большую воспитательную 
роль: стимулируют трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, 
развивают чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям. Экзамен, 
как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, которые 
студенту необходимо знать и учитывать. В систему подготовки к экзамену входят и такие 
вопросы: что и как запоминать при подготовке к экзамену; по каким источникам 
готовиться и на что направлять основные усилия. 

При подготовке к экзамену (зачету) по конкретной дисциплине необходимо 
запоминать определения понятий, ибо именно в них фиксируются признаки, 
показывающие их сущность и позволяющие отличить данную категорию от других. 

Кроме того, в процессе заучивания определений конкретных понятий студент 
«наращивает» свою научную культуру, формирует профессиональное сознание, связанное 
со специфической терминологией и соответствующей профессиональной деятельностью. 
Любая наука имеет свою систему понятий, и студент, запоминая конкретную учебную 
информацию, приобщается к данной системе, вынужден «подниматься» до ее уровня, 
использовать ее язык, а не пытаться объяснить ту или иную категорию на основе 
обыденного сознания, что нередко приводит к искажению содержания рассматриваемых 
проблем. Однако преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень запоминания 
учебного материала, сколько то, как студент понимает те или иные научные категории и 
реальные проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную 
позицию, объяснять заученную информацию своими словами. 

Для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и 
понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли. 

Следует иметь в виду, что некоторая учебная информация поддается так 
называемому «условно гарантированному» запоминанию, т. е. запоминанию при помощи 
определенных доступных учебно-методических средств и приемов. 

Речь, например, идет о той информации, которая содержится в программе курса. 
Ведь она включает в себя разделы, темы и основные понятия предмета, в рамках которых 
и формируются вопросы для экзамена. Важно понять, что программа составляется по 
определенным правилам: имеет свою логику изложения основного учебного материала, 
обладает структурой, в которой каждый элемент (раздел, тема, проблема) занимает строго 
отведенное ему место и играет конкретную роль, ранжируется по значимости, смысловой 
соподчиненности. Если проанализировать, где расположен экзаменационный вопрос (в 
каком разделе, теме, абзаце), как он связан и соотносится с другими вопросами, и 
применить приемы, которые можно назвать приемами систематического и логического 
толкования, можно гораздо увереннее и грамотнее построить свой ответ. 

Для того чтобы быть уверенным на экзамене и зачете, необходимо ответы на 
наиболее трудные с точки зрения студента вопросы подготовить заранее в течение 
семестра и тезисно записать. Осмысленное письменное изложение материала включает 
дополнительные (моторные) ресурсы памяти и способствует лучшему запоминанию.  

В идеале к экзаменам необходимо начинать готовиться с первой лекции, семинара 
по данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую 
долгосрочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают «штурмовой метод», когда 
факты закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, 
чтобы побыстрее сдать экзамен. Однако представления, полученные таким способом, не 
могут дать истинных знаний. Знания, приобретенные с помощью подобного метода, как 
правило, менее прочные и надежные, бессистемные и формальные. 

Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, освещенный 
критическим анализом, связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и 
неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания.  

При подготовке к экзамену следует, прежде всего, особое внимание уделить 
конспектам лекций, а уж затем учебникам, курсам лекций и другим учебным и учебно-



методическим источникам. Лекции обладают рядом преимуществ: они более детальные, 
иллюстрированные и оперативные, позволяют оценить современную ситуацию, ответить 
на вопросы, интересующие аудиторию в данный момент. Опубликование же учебных 
материалов требует определенного времени. Поэтому часть полезной информации может 
быстро устареть или потерять актуальность. 

Особое внимание при подготовке к экзамену (зачету) необходимо уделить 
терминологии, т. к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает усвоение 
основных понятий, их признаков и особенности. 

Таким образом, подготовка к экзамену (зачету) включает в себя: 
– проработку основных вопросов курса; 
– чтение основной и дополнительной литературы по темам курса; 
– подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический материал курса; 
– выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине; 
– систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 
иными материалами не разрешено. Оценивается по количеству правильно отвеченных 
вопросов. Проверяются знания. 

При оценке решения заданий (задач, кейсов) анализируется понимание 
обучающимся конкретной ситуации, правильность её понимания в соответствии с 
изучаемым материалом, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина 
проработки рассматриваемого вопроса, умением выявить основные положения 
затронутого вопроса. Проверяются умения и навыки. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 
8.1.Основная учебная литература 
1. Чешев, В. В. Введение в философию : учебное пособие / В. В. Чешев. — 2-е изд. — Томск : 
Издательство Томского государственного университета, 2022. — 176 c. — ISBN 978-5-907442-96-
2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/125528.html 
2. Квятковский, Д. О. Философия. Курс для бакалавров : учебное пособие / Д. О. 
Квятковский. — Москва : Университетская книга, 2016. — 268 c. — ISBN 978-5-98699-
201- 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66332.html 
 
8.2.Дополнительная учебная литература 

1. Кузнецова, Е. В. Философия : практикум / Е. В. Кузнецова. — Саратов : Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 58 c. — ISBN 978-5-4486-0334-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74556.html 

2. Орлова, С. А. Философия : практикум / С. А. Орлова. — Москва : Российская 
международная академия туризма, Университетская книга, 2017. — 168 c. — ISBN 978-5- 
98699-213-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70542.html 
 
8.3.Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. ISSN 0130-0091. 
http:// www.iprbookshop.ru/56342.html 

2. Вопросы философии. ISSN 0042-8744. http://vphil.ru/ 
3. Философский журнал. ISSN 2072–0726. http://www.iprbookshop.ru/18923.html 
4. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия 

https://www.iprbookshop.ru/125528.html
http://www.iprbookshop.ru/66332.html
http://www.iprbookshop.ru/74556.html
http://www.iprbookshop.ru/70542.html
http://www.iprbookshop.ru/56342.html
http://www.iprbookshop.ru/56342.html
http://vphil.ru/
http://www.iprbookshop.ru/18923.html


Философские науки. ISSN 2074-7829. http://www.iprbookshop.ru/25678.html 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых
 образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
3. Сайт Института философии РАН: http://iph.ras.ru/ 
4. Философский портал: http://www.philosophy.ru/ 
5. Библиотека философии и религии: http://filosofia.ru/ 
6. Электронный альманах «Антропология. Философия человека»:http:// 
www.antropolog.ru/ 
7. Журнал аналитической философии: http://www.philosophy.ru/analytica/rus/index.htm 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании 

нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной 
работы. При этом, самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных 
звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть 
учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 
3. выполнение самостоятельных практических работ; 
4. подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 
усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в 
том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 
базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) 
с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать 
рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса 
является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими 
заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских 
проектов особое внимание следует обращать на подбор источников информации и 
методику работы с ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие 
правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в 
течение всего семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до 
экзамена.  

http://www.iprbookshop.ru/25678.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://iph.ras.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://filosofia.ru/
http://www.antropolog.ru/
http://www.antropolog.ru/
http://www.philosophy.ru/analytica/rus/index.htm


3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать 
таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, 
для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, 
полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие 
собственные выводы на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 
1.Операционная система Microsoft Windows  
2.Microsoft Office 2010-2016 
3.Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
4.Программа для работы с pdf файлами AdobeReader 
5.Архиватор 7-zip 
6.Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. Специализированная мебель, отвечающая всем установленным нормам и требованиям;  
2.  Технические средства обучения, в том числе наборы демонстрационного 

оборудования, служащие для представления учебной информации (мобильное 
мультимедийное оборудование)  

 
13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 

 
          Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – 
лекционные занятия (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, 
обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция 
консультация) и практические занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - 
диспуты, решение ситуационных задач, ролевые игры и разбор конкретных ситуаций.  

На учебных занятиях используются технические средства обучения – проектор, 
ноутбук, проекционный экран, колонки для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. 
Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного 
оборудования университета. 
 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины. 



 
13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 
конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 
деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением 
дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и 
др.) используются следующие: 
- диспут 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 
- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 
-дискуссия  
- беседа. 
 

 
 


