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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся интереса к 

фундаментальным знаниям, формирование научного мировоззрения, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, 

формирование духовного мира личности высококвалифицированного специалиста на 

основе достижений мировой и русской философской мысли, отечественных 

интеллектуально-духовных ценностей и традиций, в том числе и правовых. 

Задачи: 

- развитие у обучающихся познавательных способностей, умения правильно 

мыслить, вести дискуссии, полемику, диалог; 

- овладение научными методами познания, умением применять их в будущей 

профессиональной деятельности; 

- умение выработать у себя твердые убеждения гражданина, патриота своей страны, 

с уважением относящегося к букве закона; 

- выработка навыков непредвзятой оценки философских и научных течений, 

направлений и школ; 

- развитие чувства права и законности, понимание возрастания роли права в 

обеспечении различных сфер общественной жизни как внутри России, так и на 

международной арене. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Место дисциплины в учебном плане: 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули). 

Часть: Обязательная часть. 

Модуль: Дисциплин общего цикла. 

Осваивается (семестр):  

очная форма обучения – 2  

очно-заочная форма обучения – 2 

заочная форма обучения - 2 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2. Интерпретирует 

проблемы современности с 

позиции философских знаний  

Знает: философские и этическими 

концепциями различных культурных 

кластеров 

Умеет: интерпретировать проблемы 

современности с учетом многообразия 

философских и этических концепций  

Владеет: способами выявления проблем 

общества, учитывая их философские и 

этические истоки 



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ                           

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» для студентов всех форм обучения, 

реализуемых в АНО ВО «Открытый университет экономики, управления и права» по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника составляет: 3 

з.е. / 108 час. 

 

Вид учебной работы 

Всего число часов и (или) зачетных единиц  

(по формам обучения) 

Очная Очно-заочная Заочная 

Аудиторные занятия 36 24 6 

в том числе:    

Лекции 18 12 2 

Практические занятия 18 12 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 72 84 98 

в том числе:    

часы на выполнение КР / КП - - - 

Промежуточная аттестация:    

Вид 
Зачет с оценкой –  

2 сем. 

Зачет с оценкой –  

2 сем. 

Зачет с оценкой –  

2 сем. 

Трудоемкость (час.) - - 4 

Общая трудоемкость з.е. / час. 3 з.е. / 108 час. 

 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ Наименование темы дисциплины 
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Очная форма обучения 

1 Роль философии в жизни человека и общества. 

Исторические типы философии 
6 6  24 

2 Онтология и теория познания 6 6  24 

3 Учение об обществе и человеке 6 6  24 

Итого (часов) 18 18  72 

Форма контроля: Зачет с оценкой  

Очно-заочная форма обучения 

1 Роль философии в жизни человека и общества. 

Исторические типы философии 
4 4  28 

2 Онтология и теория познания 4 4  28 

3 Учение об обществе и человеке 4 4  28 

Итого (часов) 12 12  84 
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Форма контроля: Зачет с оценкой  

Заочная форма обучения 

1 Роль философии в жизни человека и общества. 

Исторические типы философии 
0,5 1  32 

2 Онтология и теория познания 0,5 1  32 

3 Учение об обществе и человеке 1 2  34 

     

Итого (часов) 2 4  98 

Форма контроля: Зачет с оценкой 4 

Всего по дисциплине: 108 / 3 з.е. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Роль философии в жизни человека и общества. Исторические типы 

философии 

Что такое философия? Мировоззрение и его историко-культурный характер. 

Особенности исторических типов мировоззрения. Функции философии. Философия и 

система ориентаций человека в обществе. Структура философского знания. Основные 

направления в философии: материализм и идеализм, их формы. Агностицизм и вопрос о 

познаваемости мира. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. 

Философия и наука. Философия и культура. Роль философии в обществе. Функции 

философии. 

Основные этапы развития философии. Предфилософия. Философия Древней 

Индии. Философия Древнего Китая. Условия возникновения и развития философии в 

Древней Греции и Риме. Характеристика основных этапов в развитии античной 

философии. Место античной философии в историко-культурном развитии человечества. 

Особенности и принципы средневековой философии. Фундаментальные библейские идеи 

философского значения. Патристика и схоластика. Спор о природе общих понятий – 

универсалий. Философская мысль в Византии, арабская средневековая философия. 

Формирование новой картины мира в эпоху Возрождения. Отличительные особенности 

философского мировоззрения эпохи Ренессанса. Утверждение натурфилософской 

ориентации в знании. 

Научная революция XVII века и ее влияние на особенности рассмотрения основных 

философских проблем. Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового 

времени. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. Философия эпохи 

Просвещения. Французский материализм эпохи Просвещения. Деизм. 

Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской классической 

философии. И. Кант – родоначальник немецкой классической философии. Абсолютный 

идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Философские школы современности. Условия возникновения современной западной 

философии. Сциентизм и антисциентизм. Иррационалистические философские 

направления. Позитивизм и его эволюция. Прагматизм в контексте американской 

духовной традиции. Философия «жизни». Экзистенциализм. Персонализм. Философская 



антропология. Основные направления христианской философии ХХ в. 

Психоаналитическая философия. 

Русская философия, ее специфика и особенности. Традиции российской духовности, 

основные черты русского мировоззрения. Зарождение философии на Руси. Особенности 

русской философии XVIII в. Характерные черты русской философии XIX в. 

Славянофильское и западническое направления в русской философии. В.С. Соловьев как 

крупнейший представитель русской религиозной философии. Русская философия ХХ в. 

Советская марксистская философия и ее общие черты. Общая характеристика философии 

русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой философской мысли. 

Особенности русской философии как феномена мировой культуры. 

 

Тема 2. Онтология и теория познания 

Проблема бытия в философии. Плюрализм концепций бытия. Основные формы 

бытия. Формы материального бытия. Философская картина мира. Материя и ее атрибуты. 

Философская трактовка единства и многообразия мира. 

Учение о развитии. Модели развития. Законы развития. Закон единства и борьбы 

противопо-ложностей. Закон взаимного перехода количественных и качественных 

изменений. Закон отрицания отрицания. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и 

закономерность. Главные онтологические категории. Понятие системы. Типы систем. 

Сознание. Проблема идеального в философии. Идеальное бытие и его формы. 

Сущность сознания. Сознание, самосознание и бессознательное. 

Познание. Познание как предмет философского анализа. Основные формы познания. 

Учение об истине. 

Методология и наука. Наука как форма общественного сознания и социальная 

деятельность. Структура научного знания. Методы научного познания. Динамика 

научного знания. 

Философские проблемы техники. Предмет философии техники. 

 

Тема 3. Учение об обществе и человеке 

 Социальная философия. Предмет и функции социальной философии. Специфика 

социального познания. Социальная философия и науки об обществе. Общество как 

целостная система. Социальная деятельность и ее роль в историческом процессе. 

Материальные и идеальные процессы в обществе. Духовная жизнь общества и ее 

структура. Сущность исторического процесса. Субъекты истории. Общественный 

прогресс. Единство и многообразие мировой истории. Гражданское общество и 

государство. Будущее человечества (философский аспект). Цивилизации и сценарии 

будущего. 

Философская антропология и аксиология. Современное понимание сущности 

человека и его места в мире. Представления о совершенном человеке в разных культурах. 

Философское обоснование ценностей человеческого существования. Классификация 

ценностей. Нравственные ценности. Эстетические ценности. Право и справедливость. 

Насилие и ненасилие. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1  по 

компетенциям, представлено на сайте в разделе «оценочные материалы». 



        9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

9.1. Рекомендуемая литература:  

 

 Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.]; 

под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2020. — 152 c. — ISBN 978-5-7782-4132-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99240.html 

 Медушевская Н.Ф. Учение об обществе и человеке [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2022. - http://library.roweb.online 

 Медушевская Н.Ф. Онтология и теория познания [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Медушевская Н.Ф. - 2022. - http://library.roweb.online 

 Медушевская Н.Ф. Роль философии в жизни человека и общества. Исторические 

типы философии. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2022. - 

http://library.roweb.online 

 Узунов В.Н. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Узунов, 

Н.С. Узунова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики 

и управления, 2017. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73273 

 

 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной 

информационно-образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных 

технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения 

работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, 

программное обеспечение для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра 

Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи 

(отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 



Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.), предназначенное для работы с текстами;   

 

9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

               Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/  

Стэнфордская философская энциклопедия https://philosophy.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине представлено в приложении  - «Сведения о 

материально-техническом обеспечении программы высшего образования – программы 

бакалавриата направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://philosophy.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 

выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 

литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 

создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах: 

- План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

- Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов. 

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. 

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

Первый этап – организационный;  

Второй этап - 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. 

 

 

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

по освоению дисциплины 
 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, 

согласованному с преподавателем и администрацией АНО ВО ОУЭП. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием информационных средств; индивидуальные консультации с 

преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), 

индивидуальная самостоятельная работа. 

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме 

аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося). 



Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом 

оценочных средств, в формах адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся 

  



Приложение 1 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ,  

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»  

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств 

 
Текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 
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Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы 

современности с позиции философских 

знаний  

Знает: философские и этическими концепциями различных культурных 

кластеров 

Умеет: интерпретировать проблемы современности с учетом многообразия 

философских и этических концепций  

Владеет: способами выявления проблем общества, учитывая их философские и 

этические истоки 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

Шкала оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы современности с позиции философских знаний 

Не знает: философские и этические 

концепции различных культурных 

кластеров 

Не умеет: интерпретировать проблемы 

современности с учетом многообразия 

философских и этических концепций  

Не владеет: способами выявления 

проблем общества, учитывая их 

философские и этические истоки 

Поверхностно знает: 
философские и этические концепции 

различных культурных кластеров  

В целом умеет: 
интерпретировать проблемы 

современности с учетом многообразия 

философских и этических концепций, 

но испытывает затруднения 

В целом владеет: 
способами выявления проблем 

общества, учитывая их философские и 

этические истоки, но испытывает 

сильные затруднения  

Знает: 
философские и этические концепции 

различных культурных кластеров, но 

допускает несущественные ошибки 

Умеет: 
интерпретировать проблемы 

современности с учетом многообразия 

философских и этических концепций,  

но иногда допускает ошибки 

Владеет: 
способами выявления проблем 

общества, учитывая их философские и 

этические истоки, но иногда 

допускает небольшие ошибки 

Знает: философские и этические 

концепции различных культурных 

кластеров 

Умеет: интерпретировать проблемы 

современности с учетом многообразия 

философских и этических концепций  

Владеет: способами выявления 

проблем общества, учитывая их 

философские и этические истоки 

  



Оценочные средства 

Разъясните основные 

понятия: 

№ Понятие Определение 

1. Движущие силы развития 

личности 

Это мотивы, потребности, интересы и стремления, которые стимулируют 

личностный рост и развитие. Они играют важную роль в формировании путей 

развития и поведенческих паттернов индивида. 

Движущие силы могут включать в себя внутренние факторы, такие как 

стремление   к   самореализации,   потребности   в   саморазвитии   и 

самосовершенствовании, поиск смысла жизни и удовлетворения. Они также 

могут включать внешние факторы, такие как социальные ожидания, влияние 

окружающей среды, роли, которые присваиваются в обществе, и воздействие 

других людей. 

2. Природа защитных механизмов 

личности 

это психологические механизмы, которые неосознанно активируются, чтобы 

защитить индивида от эмоционального или психологического стресса, тревоги, 

конфликтов или неприемлемых мыслей и желаний. Они служат каким-то 

способом снижения диссонанса или неприятных состояний, позволяя 

адаптироваться и сохранить психическую целостность. 

Природа защитных механизмов личности проистекает из того, что они 

обусловлены структурой психической системы и психологическими 

механизмами, которые позволяют регулировать и защищать личность от 

тревоги и стресса. 

3. Комплекс неполноценности и его 

истоки 

Комплекс неполноценности является формой низкой самооценки или низкой 

самоуверенности, которая может проявляться в ощущении себя менее 

успешным, способным или ценным по сравнению с другими людьми. Он может 

влиять  на  различные  сферы  жизни,  включая  работу,  отношения, 



самореализацию и общее благополучие. 

4. Социализация личности Социализация личности – это процесс, посредством которого индивид 

приобретает навыки, знания, ценности, нормы и роли, необходимые для 

функционирования в обществе. Он включает в себя взаимодействие с другими 

людьми, восприятие и усвоение культурных и социальных шаблонов, а также 

включение в социальные группы и институты. 

5. Определение понятия 

«сознание» 

это комплексная психологическая функция, которая охватывает наши 

осознанные мысли, представления, переживания, восприятия и осознание себя 

и своей окружающей среды. Это способность субъекта воспринимать и 

понимать мир, процессы и явления, осуществлять внутреннюю рефлексию, 

формировать представления и мысли, а также осознавать свои цели, желания и 

потребности. 

6. Перцептивное сознание Это способность воспринимать внешний мир через органы чувств, такие как 

зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Перцептивное сознание позволяет нам 

осознавать и интерпретировать внешние стимулы, формировать представления 

о них и сопоставлять их с уже существующими знаниями и опытом. 

7. Рефлексивное сознание Представляет собой наше внутреннее осознание, то есть нашу способность 

рассуждать, мыслить, анализировать, планировать и принимать решения. 

Рефлексивное сознание позволяет нам наблюдать и осознавать наш внутренний 

мир, включая наши мысли, чувства, убеждения и мотивации. Оно также 

позволяет  нам  взаимодействовать  с  другими  людьми,  проникаться  и 

воспринимать их мысли и чувства. 

8. Саморазвитие Саморазвитие – это процесс осознанного и намеренного развития собственного 

потенциала, навыков, знаний и качеств в целях личного и профессионального 

роста. Это постоянный процесс самосовершенствования и обучения, 

направленный на расширение границ своих возможностей и достижение новых 



целей. 

9. Управление временем Управление временем – это набор стратегий, навыков и методов, которые 

позволяют эффективно планировать, организовывать и использовать доступное 

время для достижения поставленных целей и задач. Это способность 

эффективно  распределять  время  между  различными  активностями, 

приоритетами, обязанностями и отдыхом. 

 

Вопросы открытого типа: 

№ Вопрос Ответ 

1. Раскройте понятие «жизненный 

путь личности» 

Это уникальный и индивидуальный процесс развития, роста и проживания 

жизни, который охватывает все сферы ее существования: физическую, 

интеллектуальную, эмоциональную, социальную и духовную. Это путь, 

который каждый человек проходит в течение своей жизни, строя не только 

свою биографию, но и определяя свою индивидуальность, ценности, цели и 

смысл своего существования. 

2. Феномены самоосуществления и 

самоактуализации личности. 

Самоосуществление и самоактуализация – это два важных феномена, 

связанных с личностным развитием и самореализацией. Оба концепта 

отражают стремление личности к росту, развитию своего потенциала и 

достижению высшей степени самореализации. 

3. Основные проблемы 

социализации личности. 

Проблемы социализации личности возникают в процессе взаимодействия с 

окружающей средой и формирования социально-культурных норм и 

ценностей. Они могут повлиять на адаптацию и развитие личности. основных 

проблем социализации включают: 

1. Ролевая дезориентация. 

2. Конфликты социальных групп. 

3. Стресс адаптации. 



4. Социальная изоляция. 

5. Нормативное преобладание. 

6. Культурные различия. 

4. Обоснуйте наличие 

экзистенциальных потребностей 

человека 

Экзистенциальные потребности человека являются основными внутренними 

драйверами, которые направляют его взаимодействие с миром и помогают ему 

придавать смысл своей жизни. Эти потребности восходят к философскому и 

  психологическому направлению, известному как экзистенциализм, которое 

акцентирует внимание на индивидуальности, свободе выбора и поиске смысла 

существования. 

5. Философская картина мира Это комплексное представление о природе реальности, месте человека в мире, 

его отношении к окружающей среде и основных фундаментальных вопросах 

жизни. Она представляет собой философскую концепцию, которая может быть 

различной в зависимости от философского направления и индивидуальных 

взглядов. 

6. Характеристики структуры 

процесса познания 

Структура процесса познания имеет несколько ключевых характеристик, 

которые определяют его особенности и этапы. Вот некоторые из них: 

1. Восприятие и осознание. 

2. Восприятие фактов и событий. 

3. Анализ и интерпретация. 

4. Синтез и абстрагирование. 

5. Рефлексия и оценка. 

6. Продуктивность и преобразование. 

7. Выделите основные формы 

рационального познания 

Рациональное познание – это процесс получения знаний и понимания с 

использованием разума, логики и анализа. Оно предполагает использование 

строгих методов и рациональных аргументов для исследования и объяснения 

явлений и фактов. Основные формы рационального познания включают: 



8. Охарактеризуйте конкретность 

истины 

Конкретность истины означает, что истина имеет определенность, ясность и 

применимость к конкретным ситуациям или фактам. Это означает, что истина 

может быть определена или проверена в конкретных условиях и иметь четкую 

связь с реальностью. 

9. Определите специфику 

философского подхода к 

постижению человека 

Философский подход к постижению человека отличается от других научных 

подходов своей глубиной, комплексностью и фокусировкой на 

фундаментальных вопросах о природе человека и его месте в мире. 

10. Основные уровни научного знания Основные уровни научного знания включают: 

1. Эмпирический уровень. 

2. Теоретический уровень. 

3. Метатеоретический уровень. 

4. Метанаучный уровень. 

 

 

Тестовые задания: 

 

Термин, широко используемый в философии и социологии для указания на человеческое, социальное и культурное 

значение определенных явлений действительности, - это 

+ ценность 

 смысл 

 прогресс 

 культура 

 

 - это образец, прообраз, понятие совершенства, высшая цель стремлений 

Идеал 

 



Часть психологии, которая занимается изучением человеческой индивидуальности, - это 

+ психология личности 

 валеология 

 антропология 

 психология человека 

 

Тип культуры, для которого характерно, что цели отдельных людей не менее, если не более, важны, чем групповые, 

поведение отдельных людей определяется мотивацией к достижению, называется  типом культуры 

индивидуалистическим 

 

Первые представления о темпераменте начали формироваться в глубокой древности. Первые идеи принадлежат двум 

врачам и философам: 

+ Галену 

+ Гиппократу 

 Пифагору 

 Платону 

 

Центральная, ядерная структура личности – это 

+ Я-концепция 

 характер 

 направленность 

 темперамент 

 

Я - концепция личности включает в себя три компонента: 

+ познавательный 



+ эмоционально-оценочный 

+ мотивационно-поведенческий 

 биопсихический 
 

 

Психическая активность по своему содержанию делится на три вида: 

+ познавательную 

+ эмоциональную 

+ волевую 

 безличностную 

 

Психическая активность (психика) по отношению к сознанию делится на два вида: 

+ сознательную 

+ бессознательную 

 эмоциональную 

 личностную 

 

Человек как единичное природное существо, представитель рода Homo sapiens – это 

+ индивид 

 индивидуальность 

 личность 

 млекопитающее 

 

Изменения, которые происходят со временем в психике и поведении человека, - это 

развитие 

 



Развитие личности имеет два аспекта: 

+ филогенетический 

+ онтогенетический 

 биопсихический 

 эмоциональный 

 

Процесс формирования личности, в ходе которого происходят различные трансформации человеческого индивида под 

влиянием культуры, прежде всего, адаптация к общественным условиям жизни и деятельности, обретение свойств, 

производных от культуры, – это 

+ социализация 

 интериоризация 

 индивидуализация 

 персонализация 

 

Вопрос о том, что представляют собой стабильные элементы личности и каким образом они связаны друг с другом, – 

это вопрос о  личности 

структуре 

 

В деятельностной концепции активность отличается от самой деятельности она представляет собой по отношению к 

деятельности 

+ развитие 

 таксис 

 мотив 

 цель 

 



Понятие «личность» является производным от такой категории психологической науки, как 

+ психика 

 физиология 

 развитие 

 социализация 

 

По своему материальному носителю  активность – это активность мозга, оснащенного органами восприятия 

информации, исполнительными и энергетическими структурами. 

психическая 

 

Совокупность устойчивых связей между компонентами сложного объекта, обеспечивающих его целостность, 

стабильность и тождество самому себе, называется строением или 

структурой 

 

В психологии изучаются следующие личностные структуры: 

+ иерархические, координационные, функциональные 

 сетевые, плоскостные, пространственные 

 линейные, кольцевые 

 последовательные, параллельные 

 

С.Л. Рубинштейн выделял три источника мотивов: 

+ потребности 

+ интересы 

+ идеалы 

 условные рефлексы 



 

Форму энергии, связанную с инстинктами жизни, З. Фрейд назвал 

либидо 

 

Из предложенных понятий выберите три, которые относятся к защитным механизмам: 

+ фиксация 

+ формирование реакции 

+ проекция 

 рассогласование 

 

Привычный способ приспособления эго к внешнему миру, к ид и суперэго, а также специфический тип сочетания этих 

приспособлений друг с другом психоаналитики называют 

+ характером 

 темпераментом 

 направленностью 

 личностью 

 

Для построения свой типологии Юнг постулировал две ориентации личности (эго 

направленности): 

+ экстраверсия 

+ интроверсия 

 экзопсихика 

 эндопсихика 

 

Ориентация человека на внешний мир У. Юнга – это 

экстраверсия 



Ориентация человека на внутренний, субъективный мир У. Юнга – это 

 

 
 

 

Если психология исходит из предположения, что индивид является самостоятельным субъектом, реализующим 

исследовательскую установку по отношению к реальности, то это  направление в психологии 

когнитивное 

 

По мнению бихевиористов, человек – это реактивная система, его поведение управляется  средой, где 

находится главный инструмент управления – система подкреплений. 

внешней 

 

Подкрепление, которое появляется как бы само по себе и увеличивает вероятность повторения предшествующего 

действия, называется 

+ позитивным 

 негативным 

 первичным 

 вторичным 

 

Стимул, который следует за действием и вызывает эмоциональную реакцию, называется 

+ подкреплением 

 последствием 

 мотивом 

 научением 

интроверсия 



Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 

 

Оценивание знаний студентов осуществляется по 4-балльной шкале при проведении экзаменов и зачетов с оценкой (оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно») или 2-балльной шкале при проведении зачета («зачтено», «не 

зачтено»). 

При прохождении студентами промежуточной аттестации оцениваются: 

1. Полнота, четкость и структурированность ответов на вопросы, аргументированность выводов. 

2. Качество выполнения практических заданий (при их наличии): умение перевести теоретические знания в практическую плоскость; 

использование правильных форматов и методологий при выполнении задания; соответствие результатов задания поставленным 

требованиям. 

3. Комплексность ответа: насколько полно и всесторонне студент раскрыл тему вопроса и обратился ко всем ее аспектам 

 

Критерии оценивания 

 

4-балльная шкала 

и 2-балльная 

шкалы  

Критерии 

«Отлично» 

или 

«зачтено» 

 

1. Полные и качественные ответы на вопросы, охватывающие все необходимые аспекты темы.  Студент обосновывает свои 

выводы с использованием соответствующих фактов, данных или источников, демонстрируя глубокую аргументацию. 

2. Студент успешно переносит свои теоретические знания в практическую реализацию. Выполненные задания соответствуют 

высокому уровню качества, включая использование правильных форматов, методологий и инструментов. 

3. Студент анализирует и оценивает различные аспекты темы, демонстрируя способность к критическому мышлению и 

самостоятельному исследованию. 

«Хорошо» 

или 

«зачтено» 

 

1. Студент предоставляет достаточно полные ответы на вопросы с учетом основных аспектов темы. Ответы студента имеют 

ясную структуру и последовательность, делая их понятными и логически связанными. 

2. Студент способен применить теоретические знания в практических заданиях. Выполнение задания в целом соответствует 

требованиям, хотя могут быть некоторые недочеты или неточные выводы по полученным результатам  

3. Студент представляет хорошее понимание темы вопроса, охватывая основные аспекты и направления ее изучения. Ответы 

студента содержат достаточно информации, но могут быть некоторые пропуски или недостаточно глубокие суждения. 

«Удовлетворительно» 

или 

«зачтено» 

 

1. Ответы на вопросы неполные, не охватывают всех аспектов темы и не всегда структурированы или логически связаны. 

Студент предоставляет верные выводы, но они недостаточно аргументированы или основаны на поверхностном понимании 

предмета вопроса. 

2. Студент способен перенести теоретические знания в практические задания, но недостаточно уверен в верности примененных 



 методов и точности в их выполнении. Выполненное задание может содержать некоторые ошибки, недочеты или расхождения. 

3. Студент охватывает большинство основных аспектов темы вопроса, но демонстрирует неполное или поверхностное их 

понимание, дает недостаточно развернутые объяснения. 

«Неудовлетворительно» 

или 

«не зачтено» 

 

 

1. Студент отвечает на вопросы неполно, не раскрывая основных аспектов темы. Ответы студента не структурированы, не 

связаны с заданным вопросом, отсутствует их логическая обоснованность. Выводы, предоставляемые студентом, 

представляют собой простые утверждения без анализа или четкой аргументации. 

2.  Студент не умеет переносить теоретические знания в практический контекст и не способен применять их для выполнения 

задания. Выполненное задание содержит много ошибок, а его результаты не соответствуют поставленным требованиям и 

(или) неправильно интерпретируются. 

3. Студент ограничивается поверхностным рассмотрением темы и не показывает понимания ее существенных аспектов. Ответ 

студента частичный или незавершенный, не включает анализ рассматриваемого вопроса, пропущены важные детали или 

связи. 

 

№ п/п 

Наименование формы 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Описание показателей оценочного 

материала 

Представление оценочного материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 Позетовое тестирование (ПЗТ) Контрольное мероприятие по 

учебному материалу каждой темы 

(раздела) дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся системы 

стандартизированных заданий, 

которая позволяет автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Модульное тестирование включает в 

себя следующие типы заданий: 

задание с единственным выбором 

ответа из предложенных вариантов,   

задание на определение верных и 

неверных суждений; задание с 

множественным выбором ответов. 

Система стандартизированных заданий - от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

 

 


