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Год начала подготовки 2020 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы по дисциплине Б1.Б1. «Философия» 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ОК-1) 
 

 

 

 

ОК-1 

: способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных  

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека 

и общества; основные закономерности 

историко-культурного развития человека и человечества;  

основные механизмы социализации личности 

Уметь: использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном и иностранных 

языках в учебной и профессиональной деятельности;  

анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые культурологические проблемы 

Владеть: технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и экономических 

знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

ОК- 1 

 
Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

3 4 5 

Знать: основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества;  
основные механизмы 

социализации личности 

Недостаточны знания 

закономерностей 

взаимодействия 

человека и общества; 

основных 

закономерностей 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества;  
основных механизмов 

социализации 

личности 

Общие, но не 

структурированные 

знания закономерностей 

взаимодействия человека 

и общества; основных 

закономерностей 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества;  
основных механизмов 

социализации личности 

Сформированы 

систематические 

знания 

закономерностей 

взаимодействия 

человека и общества; 

основных 

закономерностей 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества;  
основных механизмов 

социализации 

личности 

Уметь: использовать 

различные формы и виды 

устной и письменной 

коммуникации на родном 

и иностранных языках в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности;  
анализировать 

Не в полной мере 

освоенные умения 

использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

родном и иностранных 

языках в учебной и 

Частично сформировано 

умение анализировать 

использовать различные 

формы и виды устной и 

письменной 

коммуникации на родном 

и иностранных языках в 

учебной и 

профессиональной 

В полной мере 

сформировано умение 

анализировать 

использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

родном и 



мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые 

культурологические 

проблемы 
 

профессиональной 

деятельности;  
анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые 

культурологические 

проблемы 

деятельности;  
анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые 

культурологические 

проблемы 

иностранных языках в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности;  
анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

культурологические 

проблемы 

Владеть: технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний; 

навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля 

Не в полной мере 

сформирован опыт 

владения 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний; навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля 

Студент демонстрирует 

опыт владения 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний; 
недостаточно 

сформированы навыки 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний; 
сформированы 

навыки рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля 

 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

КОМПЛЕКСЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
№ Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

  Устная форма проверки   

1  

Практическое 

занятие 

Организационная форма  контроля, 

предполагающая в групповой  беседе 

преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету 

  Письменная форма проверки   

2 Реферат Конечный продукт, получаемый в результате 

выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

Темы рефератов 

(самостоятельная 

работа) 



пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Выполняется в индивидуальном 

порядке 

 

Показатели и критерии оценивания 

экзамен: 

 

2 3 4 5 
студент представляет 

ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, 

свидетельствующий, что 

он не достиг базового 

уровня освоения 

оцениваемых 

компетенций. При этом 

студент показал 

отсутствие знаний по 

вопросам билета. В 

ответе бессистемно и 

непоследовательно 

описываются общие 

представления о 

рассматриваемых 

проблемах, 

теоретические 

положения не 

иллюстрируются 

примерами из практики. 

В ответе отсутствует 

собственная точка 

зрения на 

рассматриваемые  

проблемы. В целом 

ответ не раскрывает суть 

поставленного вопроса,  

демонстрирует 

отсутствие владения 

материалом 

обсуждения. 

Содержание ответа 

содержит грубые 

ошибки в аргументации, 

имеются серьезные 

затруднения с 

использованием 

соответствующей 

научной терминологии. 

Также оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТ

ЕЛЬНО» ставится в том 

случае, если студент 

отказался от ответа на 

студент представляет 

ответ на вопросы 

экзаменационного билета, 

свидетельствующий об 

освоении им оцениваемых 

компетенций на базовом 

уровне. При этом 

отдельные теоретические 

положения 

иллюстрируются 

примерами из практики. В 

ответе  отсутствует 

собственная точка зрения 

на рассматриваемые 

проблемы. В целом ответ 

раскрывает суть 

поставленного вопроса, 

однако демонстрирует 

отсутствие системного 

владения учебным 

материалом. Содержание 

ответа недостаточно 

аргументировано, 

излагается языком с не 

всегда точным 

применением 

соответствующей 

научной терминологии. 

студент представляет 

ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, 

свидетельствующий об 

освоении им 

оцениваемых 

компетенций на 

повышенном уровне. 

При этом отдельные 

теоретические 

положения 

иллюстрируются 

примерами из 

практики. В ответе  

предлагается 

собственная точка 

зрения на 

рассматриваемые  

проблемы. В целом 

ответ раскрывает суть 

поставленного 

вопроса, 

демонстрирует 

владение материалом 

обсуждения. 

Содержание ответа 

излагается грамотным 

языком с применением 

соответствующей 

научной 

терминологии. 

 

студент представляет 

развернутый и полный 

ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, 

свидетельствующий 

об освоении им 

оцениваемых 

компетенций на 

продвинутом уровне. 

Изложенные 

теоретические 

положения 

иллюстрируются 

примерами из 

практики. В ответе  

предлагается и 

обосновывается 

собственная точка 

зрения на 

рассматриваемую  

проблему. В целом 

ответ раскрывает суть 

поставленного 

вопроса, 

демонстрирует 

глубокое системное 

владение учебным 

материалом. 

Содержание ответа 

излагается грамотным 

языком с осознанным 

применением научной 

терминологии. 



вопросы билета. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 Тематика рефератов 

 

1. Предмет философии в историческом измерении и на современном этапе.  

2. Мировоззренческое и методологическое значение философии для 

практической деятельности специалистов юридического (экономического) профиля.  

3. Влияние мировоззрения на исторические судьбы человека и общества. 

4. Мифология: прошлое и настоящее. 

5. Боги, цари, герои в эпосе Древней Индии. 

6. Философские аспекты буддизма. 

7. Исторические особенности и современное значение философии Древнего 

Востока. 

8. Социальный космос Древнего Китая. 

9. Философские системы Кун Цзы и Лао Цзы (сравнительный анализ). 

10. Первые натурфилософские школы древней Греции. 

11. От Пифагора к Платону: становление образа античного Космоса. 

12. Рок и Судьба в мировоззрении древнего эллина. 

13. Учение Эпикура о преодолении страха. 

14. Значение физики и метафизики Аристотеля для развития европейской 

философии. 

15. Философия Древнего Рима: содержание и историческое значение. 

16. Характерные черты и основные проблемы западной философии эпохи 

Средневековья. 

17. Смысл и значение доказательств бытия Бога в средневековой философии. 

18. Какие черты средневековой философии сохранили свою актуальность до 

настоящего времени? 

19. Философские идеи Дж. Бруно. 

20. Принцип согласия всех учений Пикоделла Мирандолы. 

21. Характеристика   европейской   философии   эпохи Возрождения. 

22. Проблема методов познания в философии Нового времени. 

23. Паскаль: «Атеизм есть признак силы ума, но только до определенной 

степени»  

24. Философские последствия научной революции ХVII века. 

25. Философское значение открытий И. Ньютона. 

26. Содержание и историческое значение философии Ф. Бэкона. 

27. Содержание и современное значение философии Дж. Локка. 

28. Содержание и современное значение философии Т. Гоббса. 

29. Философская система Р. Декарта. 

30. Философские взгляды Б. Спинозы. 

31. Философские взгляды Дж. Беркли и Д. Юма. 

32. Философия французских материалистов XVIII века. 

33. Зарождение и историческое значение немецкой классической философии. 

34. Проблема достоверности научного знания и его границ в философии И. 

Канта. 

35. Различие между рассудком и разумом у Канта. 

36. Гегель о  «хитростях Мирового Разума». 

37. Диалектический идеализм Гегеля: достоинства и недостатки. 



38. Антропологический материализм в философии Л. Фейербаха.  

39. Значение учения А. Шопенгауэра для современной западной философии. 

40. Содержание, основные черты и исторические судьбы марксистской 

философии. 

41. Ж. - П. Сартр: «Экзистенциализм – это гуманизм»  

42. «Первый», «второй», «третий» позитивизм: проблема преемственности. 

43. Проблемы языка в философии ХХ века. 

44. Возникновение и развитие философии экзистенциализма. 

45. Неотомизм как возрожденная философия Ф. Аквинского. 

46. Развитие философии неопозитивизма в XX веке. 

47. Содержание и современное значение философской герменевтики. 

48. Зарождение и основные этапы развития русской философии. 

49. Взаимосвязь язычества и христианства в мировоззрении Киевской Руси. 

50. Проблема «Восток – Запад - Россия» в трудах русских философов. 

51. П.Я. Чаадаев и его историософская концепция. 

52. Русская религиозно-идеалистическая философия XIX - XX веков. 

53. Революционно-демократическое направление в русской философии. 

54. Философия марксизма в России. 

55. Философия всеединства Вл. Соловьева. 

56. Философия свободы Н.А. Бердяева. 

57. Истоки и смысл русского коммунизма в одноименной книге Н. Бердяева. 

58. Философские взгляды Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. 

59. Борьба западничества и славянофильства в русской философии. 

60. Философские взгляды И.А. Ильина. 

61. Проблема Русской Идеи в отечественной философии и ее современное 

значение. 

62. Научная картина мира в представлениях Галилея, Ньютона и Канта. 

 

   Тематика научных сообщений 

 

1. Социальное пространство и социальное время. 

2. Философская проблема бытия: основные этапы развития. 

3. Движение как атрибут существования реального мира. 

4. Соотношение материальных и духовных форм бытия в философии. 

5. Категории пространства и времени в современной науке. 

6. Является ли регресс развитием вспять? 

7.  Диалектика Сократа как искусство творческого спора и диалога. 

8.  Диалектические законы Гегеля. 

9.  Детерминизм, фатализм и волюнтаризм при анализе общественного развития. 

10. Закон взаимодействия противоположностей, его методологическое значение. 

11.  Философское содержание закона взаимного перехода количественных и 

качественных изменений. 

12.  Содержание и методологическое значение философского закона двойного 

отрицания. 

13.  Содержание и методологическое значение основных диалектических категорий.  

14.  Делает ли разум человека человеком? 

15.  Искусственный интеллект: надежды и возможности реализации. 

16. Сознание и бессознательное. 

17. Проблема познаваемости мира в философии. 

18. Знание и вера: общее и особенное. 

19. Познание и интуиция. 

20. Почему не может быть одного универсального критерия истинности знания? 



21. Истина и заблуждение в познавательной и практической деятельности человека. 

22. Почему мы доверяем научным выводам? 

23. «Социальный эксперимент»: специфика и возможности. 

24. Можно ли достичь истины ненаучными способами познания? 

25. Наука и основные стадии ее исторического развития. 

26. Проблема культуры и цивилизации в философии.  

27. Соотношение эволюционного и революционного в историческом процессе.  

28. Формационный и цивилизационный подходы к истории. 

29. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 

30. Может ли общество существовать без власти и государства? 

31. Ценностная ориентация религиозной личности.  

32. Общечеловеческие ценности: иллюзия или реальность. 

33. Почему происходит смена ценностей в истории человечества? 

34. Проблема человека: соотношение биологического и социального. 

35. Личность и общество: закономерности взаимодействия. 

36. Свобода и ответственность личности в современных условиях. 

37. Смысл жизни человека и основные предпосылки его обретения. 

38. Духовность личности и проблемы ее формирования у человека.  

39. Творческие способности человека: их пределы и условия. 

40. Смысл жизни. Проблема «подлинного» и «неподлинного» бытия». 

41. Духовные потребности человека: философский взгляд. 

42. Духовная жизнь современного российского общества. 

43. Политическое сознание современного российского общества. 

44. Мораль и проблемы нравственного развития человека в России. 

45. Философские и методологические проблемы современной науки. 

46. Правовое сознание и формирование правовой культуры человека. 

47. Глобальные проблемы и перспективы современной цивилизации. 

48. Человек в современном информационно-техническом мире. 

 

Варианты тестов: 
Онтология 

 Какому философу — Гегелю, Марксу, Платону, Плотину — какая трактовка бытия 

принадлежит? а) бытие природы, в действительности, — небытие, «иное»; подлинное 

бытие не имеет возникновения (начала), оно вечно возникающее; постигается с 

помощью размышления; б) бытие — объективная реальность, независимая от сознания 

человека; оно материально, к его различным сферам относятся — неорганическая и 

органическая природа, биосфера и т.д.; оно включает в себя общественное бытие; 

в) бытие является вечным саморазвитием и самодвижением абсолютной идеи; 

инобытие идеи — природа; понятие есть истина бытия; г) бытие — это Единое, которое 

есть все и ничто; оно — потенция всех вещей; будучи выше жизни, оно является ее 

причиной, оно эманирует, порождая все; оно — прекраснейшее, совершенное. 

 Онтология как раздел философского знания — наука о всеобщем, в истории философии 

не называлась: а) первая философия; б) метафизика; в) объективная логика; 

г) эпистемология. 

Философская антропология 

 В структуру человека как живой системы сегодня не включается: а) психическое; 

б) социальное; в) техническое; г) идеальное. 

 По мысли Ж. П. Сартра, человек — это: а) сверхчеловек; б) богочеловек; 

в) человекобог; г) будущее человека. 

 С точки зрения И. Хейзинги, человек — это существо: а) изготавливающее орудия; 

б) рациональное; в) играющее; г) символическое. 

 В глубинной психологии К.Г. Юнга коллективное бессознательное в психике 



отдельного человека включает: а) Аниму/Анимуса; б) архетипы; в) маску; г) тень. 

 Согласно учению социобиологии Э. Уилсона, среди стереотипических форм 

человеческого поведения отсутствует: а) защита определенного местообитания; 

б) семейственность; в) социализация; г) миролюбие. 

 Социал-дарвинизм признает, что: а) человек есть и природное, и социальное существо; 

б) в обществе, как и в природе, действует естественный отбор; в) необходимо иметь 

целенаправленный контроль над воспроизводством людей; г) социальные проблемы и 

конфликты не зависят от природных задатков человеческого рода. 

 Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, привычки, 

особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, — это: а) индивид; 

б) индивидуальность; в) личность; г) субъект. 

 В материалистической философии душу человека ассоциируют с: а) психикой; 

б) сознанием; в) идеальным центром «я»; г) бессознательным. 

 С точки зрения гедонизма, смысл жизни состоит в том, что: а) жизнь — это отречение от 

мира и умерщвление плоти ради искупления грехов; б) жизнь — это стремление к 

счастью как подлинному назначению человека; в) жизнь — это наслаждения, 

желательно, как можно более разнообразные, здесь и сейчас; г) жить — значит, из всего 

извлекать пользу. 

 По мысли М. Бубера, смысл и основание собственного бытия для человека 

обнаруживается в: а) саморефлексии; б) самоутверждении; в) сопереживании жизни 

других существ; г) соучастии в бытии других существ. 

 С точки зрения Гегеля, человеческая свобода имеет своей предпосылкой: 

а) необходимость; б) знание; в) волю; г) произвол. 

 Ответственность человека за свои поступки возможно только при наличии: а) выбора; 

б) вины; в) непреодолимой силы; г) необходимости. 

Теория познания 

 «Агностицизм» понимается как: а) рассмотрение процесса познания; б) рассмотрение 

объектов познания; в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности 

познания; г) сомнение в возможности познания. 

 Объект познания: а) существует «сам по себе»; б) противостоит субъекту познания; в) в 

своем определении зависит от концептуальной системы познающего; г) является 

частью самопознающего субъекта. 

 Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не обладающий 

доказательной силой, называется: а) абстрактным; б) теоретическим; в) обыденным; 

г) научным. 

 Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: а) абстрактна; 

б) объективна; в) субъективна; г) абсолютна. 

 Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: а) ложь; 

б) заблуждение; в) суждение;  г) предрассудок. 

 Среди современных концепций истины отсутствует: а) когерентная; б) соответствия; 

в) системная; г) прагматическая. 

 Предвосхищение деятельности и ее результата с точки зрения выработки идеалов, 

решений, программ, норм и плана предстоящей деятельности есть: а) прогнозирование; 

б)предусмотрение; в) целеполагание; г) опережение. 

 Любое изменение, преобразование, процесс — это: а) эволюция; б) развитие; 

в) инволюция; г) движение. 

 Субъект познания в современной гносеологии — это: а) абстрактный индивид; 

б) реальный ученый или философ; в) технические средства (компьютер, научное 

оборудование и т.д.); г) мыслительный коллектив. 

 Формой практики не является: а) преобразование природы с помощью орудий труда; 

б) преобразование общественного бытия через изменение существующих социальных 



отношений; в) воздействие предметов и явлений мира на органы чувств человека; 

г) научный эксперимент. 

 Практика по своим функциям в процессе познания не является: а) основой познания и 

его движущей силой; б) целью познания; в) критерием истины; г) успешной заменой 

теоретических исследований и научного творчества. 

 Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана с 

направлением: а) рационализма; б) реализма; в) скептицизма; г) сенсуализма. 

 Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, стороны, 

признаки явлений, закрепляемые в определениях (словах), выступает : а) понятием; 

б)категорией; в) дефиницией; г) термином. 

 Предложение «Волга впадает в Каспийское море» в философии может быть 

рассмотрено как форма мышления, а именно, как: а) понятие; б) категория; в) суждение; 

г) умозаключение. 

 Согласно Г. Гадамеру, предметом понимания является: а) смысл; б) текст; в) «суть 

дела»; г) контекст. 

Наука как специфический тип духовного производства и социальный институт 

возникла в эпоху: а) античности; б) средних веков; в) Возрождения; г) Нового времени. 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Философия» 

  

1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, 

философия.  

2. Начало философии в древних цивилизациях Китая, Индии, Греции и Рима. 

3. Предмет философии, ее основные функции. 

4. Место философии в системе культуры. 

5. Античная философия, ее специфические особенности. 

6. Философия Сократа. 

7. Основные идеи философии Платона, его учение о государстве. 

8. Философия Аристотеля, ее основные идеи. 

9. Теоцентризм философии средних веков. Учение А. Августина.  

10. Философия Ф. Аквинского. 

11. Становление научного метода познания в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта (эмпиризм и 

рационализм). 

12. Т. Гоббс о проблемах взаимоотношения человека и общества. 

13. Теория познания И. Канта. 

14. Этика И. Канта. 

15. Основные идеи философии Г. Гегеля. Противоречие между системой и методом. 

16. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

17. Человек, общество и природа в философии французского Просвещения. 

18. Марксистское понимание общества и истории. 

19. Диалектика природы Ф. Энгельса  и характеристика им метода материалистической 

диалектики. 

20. Философия жизни Ф. Ницше. 

21. Особенности отечественной  средневековой философии. 

22. Становление и развитие философии в России XVIII в. 

23. Русская материалистическая философия XIX в. 

24. Марксистская философия в России (Г. В. Плеханов, В.И.  Ленин). 

25. Русская религиозная философия XIX-ХХ вв. 

26. Русский космизм как философия. 

27. Характерные черты советской философской мысли. 

28. Зарубежная философия XX в.: позитивизм и постпозитивизм. 

29. Зарубежная философия XX в.: психоанализ и неофрейдизм. 



30. Проблема бытия в истории философии. 

31. Материальное и духовное бытие: проблема соотношения. 

32. Сущность сознания. Сознание и бессознательное. 

33. Категория «материя»: подходы к истолкованию. 

34. Движение и его сущность. Движение и развитие. 

35. Философские концепции пространства и времени. 

36. Единство и многообразие мира. 

37. Диалектика как теория развития и как метод познания.  

38. Законы и категории диалектики. 

39. Понятие картины мира. Научная и религиозная картины мира. 

40. Познание как взаимодействие субъекта и объекта. 

41. Объект познания. Реальные и идеализированные объекты. 

42. Практика: понятие и основные формы. Роль практики в познании. 

43. Чувственное познание и его специфика. Образное и знаковое в познании. 

44. Рациональное познание и его формы. Роль рационального познания в освоении человеком 

действительности. 

45. Проблема истины в познании. Основные концепции истины. Понятие объективной, 

абсолютной и относительной истины. Критерий истины. 

46. Интуиция и ее роль в познании. 

47. Формы и методы естественно-научного познания. 

48. Сознание и язык. Проблема происхождения. Язык как знаковая система. Основные функции 

языка. 

49. Общество как социум. Понятие, основные черты. 

50. Деятельность как специфический способ существования человека. 

51. Общество как развивающаяся система. 

52. Понятие культуры. Типология культур. 

53. Цивилизация и культура: понятия и соотношение. 

54. Общественное бытие: понятие и структура. 

55. Производственно-экономические отношения и их роль в жизни общества. 

56. Социальные отношения и их значение в жизни общества. 

57. Политические отношения. Государство и общество. 

58. Духовная жизнь общества: понятие и основные характеристики. Общественное сознание и 

его структура (по уровням). 

59. Виды (формы) общественного сознания. 

60. Человек как личность. Социальная роль личности. 

61. Отчуждение личности. Свобода и ответственность личности. 

62. Проблема смысла жизни человека. 

63. Общество и глобальные проблемы современности. 

64. Понятие философского мировоззрения. Проблема основного вопроса философии. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

     Основными формами текущего контроля являются опрос, доклад, тест, реферат, 

экзамен. 

     В промежуточную аттестацию включаются как теоретические вопросы, так и 

практические задания.   

   

Соотношение вида работ и количества баллов в рамках процедуры оценивания 

  

Вид работы количество баллов 



Посещаемость  до 10 баллов 

Опрос  до 15 баллов 

Тест  до 15 баллов 

Доклад /реферат до 20 баллов 

Экзамен  до 40 баллов 

 
Шкала оценки посещаемости: 

 

посещаемость, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

в баллах 10 10 9 8 7 4 3 2 0 0 0 

 
Написание теста оценивается по шкале от 0 до 15 баллов. Освоение компетенций 

зависит от результата написания теста: 13-15 баллов (80-100% правильных ответов) - 

компетенции считаются освоенными на высоком уровне (оценка отлично); 10-12 баллов 

(70-75 % правильных ответов) - компетенции считаются освоенными на базовом уровне 

(оценка хорошо); 7-9 баллов (50-65 % правильных ответов) - компетенции считаются 

освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-3 баллов (менее 

50 % правильных ответов) - компетенции считаются не освоенными (оценка 

неудовлетворительно). 

 

Написание  доклада/реферата оценивается по шкале от 0 до 20 баллов. Освоение 

компетенций зависит от результата написания доклада/реферата: 17-20 баллов - 

компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне (оценка отлично); 13-17 

баллов - компетенции считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 8-12 

баллов - компетенции считаются освоенными на удовлетворительном уровне (оценка 

удовлетворительно); 0-7 баллов - компетенции считаются не освоенными (оценка 

неудовлетворительно). 

 

Критерии оценивания 
Интервал 

оценивания 

1. Степень раскрытия темы 0-4 

2. Личный вклад автора 0-3 

3. Структурированность материала 0-2 

4. Постраничные ссылки 0-2 

5. Объем и качество используемых источников 0-2 

6. Оформление текста и грамотность речи 0-3 

7. Защита доклада/реферата 0-4 

 

Опрос оценивается от 0 до 15 баллов. Освоение компетенций зависит от результата 

опроса: 9-15 баллов - компетенции считаются освоенными на высоком уровне (оценка 

отлично); 6-8 баллов - компетенции считаются освоенными на базовом уровне (оценка 

хорошо); 3-5 баллов - компетенции считаются освоенными на удовлетворительном уровне 

(оценка удовлетворительно); 0-2 баллов - компетенции считаются не освоенными (оценка 

неудовлетворительно). 

 

Шкала оценивания экзамена 



  

Критерии оценивания Интервал 

оценивания 

студент быстро и самостоятельно готовится к ответу; при ответе 

полностью раскрывает сущность поставленного вопроса; способен 

проиллюстрировать свой ответ конкретными примерами; 

демонстрирует понимание проблемы и высокий уровень ориентировки 

в ней; формулирует свой ответ самостоятельно, используя лист с 

письменным вариантом ответа лишь как опору, структурирующую ход 

рассуждения 

31-40 

студент самостоятельно готовится к ответу; при ответе раскрывает 

основную сущность поставленного вопроса;  демонстрирует 

понимание проблемы и достаточный уровень ориентировки в ней, при 

этом затрудняется в приведении конкретных примеров. 

23-30 

студент готовится к ответу, прибегая к некоторой помощи; при 

ответе не в полном объеме раскрывает сущность поставленного 

вопроса, однако, при этом, демонстрирует понимание проблемы. 

15-22 

студент испытывает выраженные затруднения при подготовке к 

ответу, пытается воспользоваться недопустимыми видами помощи; 

при ответе не раскрывает сущность поставленного вопроса; не 

ориентируется в рассматриваемой проблеме; оказываемая 

стимулирующая помощь и задаваемые уточняющие вопросы не 

способствуют более продуктивному ответу студента. 

0-14 

 

Неудовлетворительной сдачей экзамена считается экзаменационная составляющая 

менее или равная 10 баллам (при максимальном количестве баллов, отведенных на экзамен 

40). При неудовлетворительной сдаче экзамена (менее или равно 10 баллам) или неявке по 

неуважительной причине на экзамен экзаменационная составляющая приравнивается к 

нулю (0). В этом случае студент в установленном в Университете порядке обязан пересдать 

экзамен. 

При пересдаче экзамена используется следующее правило для формирования 

рейтинговой оценки:  

- 1-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, 

минус 10 баллов; 

- 2-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, 

минус 20 баллов. 

 

Уровень сформированности компетенций оценивается в соответствии с  Таблицей 1,2. 

Таблица 1 (для очной формы обучения) 

№  

п/п  

ФИО  Сумма баллов, набранных в семестре 

ИТОГО 

100 баллов 

Посещаемость  

 

до 10 баллов 

Опрос  

 

до 15 баллов 

Тест  

 

до 15 баллов 

Доклад/реферат 

 

до 20 баллов 

Зачет 

до 40 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

 




