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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 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 

 

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 

УК-5.2. Интерпретирует 

проблемы современности с 

позиции философских знаний  

Знает: философские и этическими 

концепциями различных культурных 

кластеров 
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разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

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 ОУЭП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

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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. 
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Р
 /
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П

) 

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 
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 Наименование темы дисциплины 
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3 Учение об обществе и человеке 4 4  28 

Итого (часов) 12 12  84 

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. 
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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. 
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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 

 

Примерный фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. 

 

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. 

 

АНО ВО ОУЭП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.    

Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 
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Операционная система Windows Professional 10; 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра 

Web-страниц; 

Цифровой образовательный сервис «Личная студия обучающегося» (отечественное 

ПО); 

Цифровой образовательный сервис «Личный кабинет преподавателя» 

(отечественное ПО); 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО); 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи 

(отечественное ПО). 

Информационная технология. Программа управления образовательным процессом.  

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» 

 

1. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2. http://www.iprbookshop.ru  - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем отраслям знаний  

3. https://www.elibrary.ru/ - электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU, 

крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций 

4. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система КонсультантПлюс 

5. https://www.garant.ru/ - справочная правовая система Гарант 

6. https://gufo.me/ - справочная база энциклопедий и словарей 

7. https://slovaronline.com - справочная база, полная поисковая система по всем 

доступным словарям, энциклопедиям и переводчикам в режиме Онлайн 

8. https://iphras.ru/ - официальный сайт Института философии Российской 

академии наук. Институт философии РАН  – центральное научно-исследовательское 

учреждение страны, ведущее исследования по основным философским дисциплинам. 

9. https://philosophy.ru/  - Стэнфордская философская энциклопедия  

10. https://xn--n1adm.xn--p1acf/ - официальный сайт Российского Философского 

Общества 

https://www.garant.ru/
https://iphras.ru/
https://philosophy.ru/
https://рфо.рус/
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11. https://classics.nsu.ru/scholeru/ - Журнал Центра изучения древней философии 

и классической традиции «Философское антиковедение и классическая традиция» 

12. http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии  

13. http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=2

3&Itemid=44 – архив номеров журнала «Вопросы философии» 

           

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Помещения для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

представляют собой аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации. 

Список аудиторий: 

1. Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций. 

2. Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

3. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. 

4. Аудитория информационных технологий. 

5. Многофункциональная аудитория для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, актовый зал, электронная библиотека. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических и/или 

лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, консультаций. 

Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес 

к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов 

ориентиры для самостоятельной работы над учебной дисциплиной. 

Основной целью практических и/или лабораторных занятий является обсуждение 

наиболее сложных теоретических вопросов, их методологическая и методическая 

проработка, выполнение практических заданий.  

Самостоятельная работа с учебной, учебно-методической и научной литературой, 

дополняется работой с тестирующими системами, тренинговыми программами, с 

информационными базами, электронными образовательными ресурсами в электронной 

информационно-образовательной среде организации и сети Интернет. 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 

и профессиональному совершенствованию. 

https://classics.nsu.ru/scholeru/
http://filosof.historic.ru/
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
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Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 

справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в 

процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 

деятельности. Процесс освоения знаниями при самостоятельной работе не обособлен от 

других форм обучения. 

Самостоятельная работа по подготовке письменных работ должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы);  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и логически последовательно; 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 

 

11.1. Особенности организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. Подбор и 

разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.  

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При 

этом в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 
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рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с научно-педагогическими работниками и 

другими обучающимися, создания комфортного психологического климата при освоении 

учебного материала. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право 

присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь; лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют 

право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение аттестации для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ОВЗ, если это не создает трудностей для лиц с ОВЗ и иных 

обучающихся при прохождении аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

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

экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся с ОВЗ техническими средствами при 

прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ в 

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

помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося с ОВЗ продолжительность сдачи 

экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

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

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении аттестации: 

а) для лиц с нарушением зрения: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры 

с азбукой Брайля, либо надиктовываются ассистенту; 

б) для лиц с нарушением слуха: 

- с использованием информационной системы "Исток";  

- аттестационные процедуры проводятся в электронной или письменной форме по 

выбору обучающихся. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала 
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аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 
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Приложение 1 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права»  

(АНО ВО ОУЭП) 
 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств 

 
Текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 
 

Б1.О.01.02 ФИЛОСОФИЯ 

 

Для направления подготовки: 

40.03.01 Юриспруденция 

 (уровень бакалавриата) 

 

Типы задач профессиональной деятельности:  

правоприменительный; экспертно-консультационный 

 

 Направленность (профиль): 

Гражданско-правовой 

 

Форма обучения: 

очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2024 
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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 
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Оценочные средства 

Задания для текущего контроля 
 

Темы устного доклада 

1. Специфика философского знания (на примере философии Гераклита и Парменида) 

2. Предпосылки возникновения философии в Древней Греции. 

3. Принципиальные отличия и черты сходства западноевропейского стиля 

философского мышления и восточного. 

4. Принципы размежевания философских школ и направлений. 

5. Материалистическая философия. Особенности материализма Демокрита. 

6. Сущность философского идеализма. Платон о соотношении идей и вещей. 

7. Философия софистов и Афинская демократия. 

8. Образ философа античности: Гераклит. Сократ, софисты. 

9. Философия пифагорейского союза. 

10. Содержание спора Аристотеля с Платоном. 

11. Арабо-мусульманская средневековая философия. Ибн-Сина н Ибн-Рушд. 

12. Философия Платона и Аристотеля в зеркале средневековья. Августин Блаженный и 

Фома Аквинский. 

13. Теория индукции Ф.Бэкона. 

14. Локк о воспитании джентльмена. 

15. Кант о вещах в себе. 

16. Гегелевская концепция, исторического развития. Роль личности в истории. 

17. Немецкий материализм XIX в. Л.Фейербах и К.Маркс. 

18. Характерные черты русской философии Х1Х-ХХ в.в.  

19. Природа сознания. 

20. Формы и методы познания. 

21. Сознательное и бессознательное. Фрейдизм. 

22. Философия языка. 

23. Единство и многообразие языков. 

24. Текст, знак, символ в современной философии. 

25. Соотношение веры и разума в истории философии. 

26. Соотношение философской, религиозной и научной картин мира. 

27. Этика как практическая философия. 

28. Личность и толпа. 

29. Человек в информационном обществе. 

30. Философские проблемы компьютеризации. 

31. Психологические аспекты проблемы «человек-машина». 

32. Свобода и ответственность в философии экзистенциализма. 

33. Соотношение чувственного и рационального в правовом сознании. 

34. Человек и исторический процесс. 

35. Формационная и цивилизационная концепции развития. 

36. Субъективное и объективное в экономическом развитии.  

37. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

 

Оценка доклада производится по шкале «зачтено» / «не зачтено». 
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Пример теста: 

 

Пример теста: 

1. Первым мыслителем, употребившим термин «философия» был… 

а) Анаксимен; 

б) Парменид; 

в) Пифагор; 

г) Платон. 
 

2. «Быть мудрым значит правильно мыслить, правильно говорить и правильно 

поступать», - эти слова произнес философ…  

а) Анаксагор; 

б) Демокрит; 

в) Демосфен; 

г) Сократ. 
 

3. Философ Сократ связывал себя с – …  

а) муравьем; 

б) лошадью; 

в) оводом; 

г) пчелой.  

 

4. Первым шагом к философии Дидро считал …  

а) неверие; 

б) недоверие; 

в) незнание; 

г) несчастье. 
 

5. Первым шагом к философии Декарт считал …  

а) сомнение; 

б) страх перед смертью; 

в) сильное душевное потрясение; 

г) грехопадение. 
 

6. “Философия есть мать мудрости, искусств и всех наук, от нее рождаются и берут 

начало все искусства и науки”, - эти слова произнес… 

а) Александр Македонский; 

б) Аристотель; 

в) Давид Непобедимый; 

г) Фома Аквинский. 
 

7. «Философия – наука или учение о всеобщем», - эта трактовка философии стала 

популярной в… 

а) Античности; 

б) Средние века; 

в) XVIII-XIX вв.; 

г) XX-XXI вв.  



18 

 

8. «Признак мудрости — согласиться, что все едино». Эти слова произнес 

философ…  

а) Анаксимандр; 

б) Гераклит; 

в) Плотин; 

г) Сократ. 

 

9. “Мы способны понять только то, что нам представляется ответом на вопрос”, - 

автор этого замечания…  

а) Августин Блаженный; 

б) Х. Гадамер; 

в) И. Кант; 

г) Г. Спенсер 

 

10. Дж. Локк отождествлял рефлексию с…  

а) дефиницией; 

б) интроспекцией; 

в) атраксией; 

г) дедукцией. 

 

 

11. Философия И. Канта называется….  

а) логическим операционизмом; 

б) трансцендентным бихевиоризмом; 

в) трансцендентальным идеализмом; 

г) субъективным материализмом. 

 

12. По И. Канту, знание всегда выражается в форме…   

а) представления; 

б) понятия; 

в) суждения; 

г) ощущения. 

 

13. Важнейшее достижение Г. Гегеля как философа – это …   

а) диалектика; 

б) динамика; 

в) диагностика; 

г) дисперсия.  

 

14. Эти народы, в понимании Гегеля, дошли до понимания того, что свобода 

составляет основное свойство их природы. Это…    

а) жители американских колоний; 

б) народы Европы; 

в) германские народы; 

г) славяне. 



19 

 

 

15. Автором  первого жизнеописания Гегеля был философ…  

а) Боден; 

б) Маритен; 

в) Розенкранц; 

г) Д. Штраус. 
 

16. Этот философ «гордился» тем, что не прочел и двух страниц из книг Гегеля… 

а) Л. Фейербах; 

б) К. Маркс; 

в) О. Конт; 

г) Ф. Ницще. 

17. Автор философского произведения «Так говорил Заратустра» … 

а) Дж. Милль; 

б) А. Камю; 

в) Ф. Ницше; 

г) Г. Гроций.  

 

18. Исходный философский принцип у Ф. Ницше  …. -  

а) истина; 

б) свобода; 

в) понятие жизни; 

г) счастье. 

 

19. Генрих Риккерт относился к представителям… - …   

а) Баденской школы; 

б) Марбургской школы; 

в) Афинской школы; 

г) Франкфуртской школы. 

 

20. В концепции французского философа Анри Бергсона жизнь мыслится как …  

а) космический "жизненный порыв" или поток; 

б) испытание, данное человеку; 

в) единая цепь превращений; 

г) фундаментальная потребность для существования цивилизации. 

 

Оценка формируется следующим образом: 

- оценка «отлично» - 85-100% правильных ответов;  

- оценка «хорошо» - 70-84% правильных ответов; 

- оценка «удовлетворительно» - 40-69% правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно» - менее 39% правильных ответов. 

 

 

  

file:///E:/Sony/UM/ЭУМК/Философия/CD.%20Электр.%20учебник.%20Философия/Фотогалерея%201/Bergson.jpg
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Ранняя философская мысль Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Индия, Китай, 

Япония – на выбор).  

2. Основные идеи античной натурфилософии: между мифологией и философией. 

Пифагор: «философия» и «мудрость». 

3. Элейская школа и Демокрит: спор о движении. 

4. Сократ: антропоцентризм, майевтика, учение о добродетели. Философия как 

«искусство умирать». 

5. Платон: система объективного идеализма.  

6. Платон: учение о государстве.  

7. Аристотель: классификация наук, «Первая философия».  

8. Аристотель: этика.  

9. Философия эпохи эллинизма: эпикуреизм, скептицизм. 

10. Философия эпохи эллинизма: стоицизм и неоплатонизм – между язычеством и 

христианством.  

11. Средние века: общая характеристика, этапы, представители. Спор об универсалиях. 

12. Средние века: соотношение философии и религии. Фома Аквинский: концепция  

двойственной истины, доказательства бытия Бога. 

13. Основные черты философии эпохи Возрождения (Дж.Бруно, Н.Кузанский).  

14. Новое время: Ф.Бэкон, Р.Декарт, Дж.Локк. 

15. Новое время: Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.В.Лейбниц.  

16. Философия эпохи Просвещения и французский материализм XVIII века: 

просветительское мировоззрение, социально-философские взгляды,  отношение к 

религии.  

17. «Субъективный идеализм» Дж.Беркли, скептицизм Д.Юма.  

18. И.Кант: проблемы познания.  

19. И.Кант: проблемы морали.  

20. Г.В.Ф.Гегель: абсолютный идеализм и диалектика. 

21. Г.В.Ф.Гегель: философия истории.  

22. К.Маркс: диалектический материализм, материалистическое понимание истории, 

концепция практики, «реальный гуманизм». Формационный подход в исследовании 

социальной реальности. 

23. Русская философия XIX века. Философские идеи западников и славянофилов.  

24. Русская философия конца XIX- начала ХХ века ( В.Соловьев, С.Булгаков, 

П.Флоренский, бр. Трубецкие, Н.Бердяев, Л.Шестов, С.Франк, И.Ильин – на выбор).  

25. Философия жизни (Ф.Ницше). 

26. Философия прагматизма 

27. Философия ХХ века. Экзистенциализм.  

28. Философия ХХ века. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 

29. Философия ХХ века. Герменевтика и психоанализ. 

30. Философия ХХ века. Структурализм и постмодернизм. 
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Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 

Оценивание знаний обучающихся 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 обучающимися 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 обучающийся 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.  Обучающийся обосновывает свои выводы 

с использованием соответствующих фактов, данных или источников, 

демонстрируя глубокую аргументацию. 

2. Обучающийся успешно переносит свои теоретические знания в 

практическую реализацию. Выполненные задания соответствуют 

высокому уровню качества, включая использование правильных 

форматов, методологий и инструментов. 

3. Обучающийся анализирует и оценивает различные аспекты темы, 

демонстрируя способность к критическому мышлению и 

самостоятельному исследованию. 

«Хорошо» 

или 

«зачтено» 
 

1. Обучающийся предоставляет достаточно полные ответы на вопросы с 

учетом основных аспектов темы. Ответы обучающегося имеют ясную 

структуру и последовательность, делая их понятными и логически 

связанными. 

2. Обучающийся 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. Обучающийся представляет хорошее понимание темы вопроса, 

охватывая основные аспекты и направления ее изучения. Ответы 

обучающегося 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. Обучающийся 

предоставляет верные выводы, но они недостаточно аргументированы 

или основаны на поверхностном понимании предмета вопроса. 

2. Обучающийся 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. Обучающийся охватывает большинство основных аспектов темы 

вопроса, но демонстрирует неполное или поверхностное их понимание, 

дает недостаточно развернутые объяснения. 
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«Неудовлетворительно» 

или 

«не зачтено» 

 
 

1. Обучающийся отвечает на вопросы неполно, не раскрывая основных 

аспектов темы. Ответы обучающегося не структурированы, не связаны с 

заданным вопросом, отсутствует их логическая обоснованность. 

Выводы, предоставляемые обучающимся, представляют собой простые 

утверждения без анализа или четкой аргументации. 

2. Обучающийся 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. Обучающийся ограничивается поверхностным рассмотрением темы и 

не показывает понимания ее существенных аспектов. Ответ 

обучающегося частичный или незавершенный, не включает анализ 

рассматриваемого вопроса, пропущены важные детали или связи. 

 


