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1. Место и цели дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и является обязательной для освоения 
студентами очной и заочной форм обучения на 1 курсе.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Целью освоения дисциплины «Философия» является получение обучающимися  
комплекса основных знаний о формировании, развитии, трансформациях и внутренней 

преемственности основной философской проблематики, сохранившей свою актуальность 
на протяжении античности и средних веков и до сих пор в значительной мере 
определяющей лицо европейской и мировой культурной истории. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1   способность использовать основы 

философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

 

З (ОК-1) Знать: 

 основные источники по приобретению новых знаний и 

формированию суждений по различным философским 

проблемам  

У (ОК-1) Уметь: 

использовать положения соответствующих теорий для 
оценивания и анализа различных философских проблем 

В (ОК-1) Владеть: 

навыками анализа текстов по философским проблемам  

 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины для очной формы обучения составляет ___2____ зачетные 
единицы, всего ___72____часа, из которых ___33___часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (__16___часов занятия лекционного типа, __16____часов 
занятия семинарского типа, 1час – КСР),____39____часов составляет самостоятельная 
работа обучающегося.  

 Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет ___2____ 

зачетные единицы, всего ___72____часа, из которых ___9___часов составляет контактная 
работа обучающегося с преподавателем (__4___часа занятия лекционного типа, 
__4____часа занятия семинарского типа, 1 час – КСР), __4____часа - 

контроль,____59____часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
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Тема 1. Философия, круг ее проблем 

и место в духовном мире человека. 
Мировоззрение  

5 6 1 1 1 0 2 1 3 5 

Тема 2. Философия древнего Востока 5 6 1 1 1 0 2 1 3 5 

Тема 3. Основные этапы европейской 

философии 
5 6 1 1 1 0 2 1 3 5 

Тема 4. Зарубежная философия XX 

века 5 6 1 1 1 0 2 1 3 5 

Тема 5. Русская философская мысль 5 6 1 0 1 1 2 1 3 5 

Тема 6. Бытие и формы его 

существования 
5 6 1 0 1 1 2 1 3 5 

Тема 7. Сознание и самосознание 5 6 1 0 1 1 2 1 3 5 

Тема 8. Познание и творчество. 

Проблема познаваемости мира 
5 6 1 0 1 1 2 1 3 5 

Тема 9. Этика. Проблема ценностей 7 5 2 0 2 0 4 0 3 5 

Тема 10. Философская антропология 8 5 2 0 2 0 4 0 4 5 

Тема 11 Общество, его сущность и 

специфика 
8 5 2 0 2 0 4 0 4 5 

Тема 12. Философия науки. Роль 
научной рациональности в 
современном обществе. 

8 4 2 0 2 0 4 0 4 4 

КСР  1 1     1 1   

Контроль   4         

Промежуточная аттестация - зачёт  

 

4. Образовательные технологии 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 
аудитории осуществляется в форме лекционных и семинарских занятий.  

Предусмотрены лекции с проблемным изложением основных тем курса, которые 
входят в рабочую программу (представлены в таблице «Содержание дисциплины»). 

Семинарские занятия носят интерактивный характер, предполагается проведение 
дискуссий, диспутов, ролевых игр.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах - не менее 20% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа - не более 50% аудиторных занятий.  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 

студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 
временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 

работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 
подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 

работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре.  
Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 

предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 

Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 

вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 
главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 

идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 

написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 
прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 
например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 
аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 
слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 

каждый вопрос семинарского занятия. 
Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 

затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 

заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 

литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 
пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно и 

успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 
интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 
компактном и доступном  виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 
наконец, приобрести начальные навыки презентации.  

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 
себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 

нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 
заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 
раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 

своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 
презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 
важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 

Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать программу Power 

Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки презентации: 

информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению материала и т.д. не 
стоит забывать о принципах публичного выступления и  коммуникативных приемах. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проходит в форме 
зачета. 

 

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, 
включающий: 
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6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с 
указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих 

этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

 (ОК-1) – способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Индикаторы компетенции ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

незачтено зачтено 

Знания Знать  
основные источники по 

приобретению новых знаний и 

формированию суждений по 

различным философским 

проблемам 

 

Уровень знаний ниже 
минимальных требований. 

Имели место грубые ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе подготовки. 

Допущено несколько  негрубых ошибок 

Умения Уметь  
использовать положения 
соответствующих теорий для 
оценивания и анализа различных 

философских проблем 

 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

основные умения. 
Имели место грубые ошибки. 

Продемонстрированы все основные 
умения. Решены все основные задачи с 
негрубыми ошибками. Выполнены все 
задания, в полном объеме, но некоторые с 
недочетами. 

Навыки Владеть  

навыками анализа текстов по 

философским проблемам 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые ошибки. 

Продемонстрированы базовые навыки  

при решении стандартных задач с 
некоторыми недочетами 

Шкала оценок по проценту 

правильно выполненных 

контрольных заданий 

0-50% 51-100% 

 

 

6.2. Описание шкал оценивания  

Промежуточный контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины 

проводится в виде Зачета, на котором  определяется: 
• уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине; 
• уровень понимания студентами изученного материала; 
• способности студентов использовать полученные знания для решения 

конкретных задач.  

Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в пройденном 

материале, дает правильные комментарии. Допускаются незначительные 
неточности и упущения в ответах, которые серьезно не искажают основную 

суть. 
Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 

представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, 
характеризующих этапы формирования компетенций  

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 
процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- реферат (доклады); 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 
следующие процедуры и технологии: 
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- эссе;  

- ролевые игры 

- круглый стол 

- коллоквиум 

Критерии и показатели оценивания реферата 

Критерий Обоснование оценки 

1. Уровень владения 
теоретическим 

материалом 

применительно к 
проблеме исследования 
Макс. – 35 баллов 

- использование понятийного аппарата, соответствующего 

проблеме исследования;  
- знание степени изученности проблематики реферата 
российскими и зарубежными авторами. 

2. Уровень 
обоснованности авторской 

позиции 

Макс. – 35 баллов 

- наличие авторской точки зрения (позиции, отношения) к 
проблеме исследования; 
- наличие аргументации собственного мнения с опорой на 
общеизвестные факты в рамках исследуемой проблемы; 

- широта диапазона используемого информационного 
пространства в ходе написания реферата; 
- наличие критического анализа различных точек зрения на 
исследуемую проблему. 

3. Построение суждений 

Макс. – 30 баллов 

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств; 
- использование приемов сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений в рамках исследуемой 

проблемы; 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, баллы при этом переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• более 51 балла – «зачтено». 

• менее 50 баллов – «не зачтено». 

 

Тестирование проводится с использованием бланка индивидуального теста на 
бумажном носителе. В процессе проведения тестирования преподаватель внимательно 
следит за тем, чтобы обучающиеся выполняли задания самостоятельно и не мешали друг 
другу. 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «заполните пропуск в 
предложении» (открытый тест) оцениваются в один и два балла соответственно. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: 

«превосходно»,  «отлично», «очень хорошо»,  «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», «плохо». 

Критерии оценок тестов: 

«превосходно» - 96-100% правильных ответов; 
«отлично» – 86-95% правильных ответов; 
«очень хорошо» - 81-85% правильных ответов; 
«хорошо» – 66-80% правильных ответов; 
«удовлетворительно» – 56-65% правильных ответов. 
«неудовлетворительно» - 46-55% правильных ответов; 
«плохо» - 45% и меньше правильных ответов. 
 

Критерии и показатели оценивания эссе 
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Критерий Обоснование оценки 

1. Уровень владения 

теоретическим 

материалом 

применительно к 

проблеме исследования 

Макс. – 35 баллов 

- использование понятийного аппарата, соответствующего 

проблеме исследования;  

- знание степени изученности проблематики эссе российскими 

и зарубежными авторами. 

2. Уровень 

обоснованности 

авторской позиции 

Макс. – 35 баллов 

- наличие авторской точки зрения (позиции, отношения) к 

проблеме исследования; 

- наличие аргументации собственного мнения с опорой на 

общеизвестные факты в рамках исследуемой проблемы; 

- широта диапазона используемого информационного 

пространства в ходе написания эссе; 

- наличие критического анализа различных точек зрения на 

исследуемую проблему. 

3. Построение суждений 

Макс. – 30 баллов 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств; 

- использование приемов сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений в рамках исследуемой 

проблемы; 

 

Эссе оценивается по 100 балльной шкале, баллы при этом переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• более 51 балла – зачет 
• менее 50 баллов – не зачет. 
Критерии оценки выполненных коллоквиумов, ролевых игр, круглых столов 

Оценка Критерии оценивания 

Превосходно изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
свободное владение профессиональной терминологией;  

умение высказывать и обосновать свои суждения; 
знание дополнительного материала, 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 
вопросы;  

теория связана с практикой 

Отлично изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
свободное владение профессиональной терминологией;  

умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 
вопросы;  

теория связана с практикой 

Очень хорошо студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 
теоретические знания для выполнения задания, содержание и форма 
ответа имеют незначительные погрешности; 

ответ правильный, полный, с незначительными неточностями 

Хорошо студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 
теоретические знания для выполнения задания,  но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности; 

ответ правильный, недостаточно полный 

Удовлетворительно студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, в применении знаний для 
выполнения задания, не может доказательно обосновать свои 

суждения; 
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обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 
Неудовлетворительно отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл, 

в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной 

программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может 
применять  знания для выполнения задания 

Плохо необходима дополнительная подготовка для выполнения задания 

 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Примерные темы для рефератов для оценки компетенции ОК-1 

1. Объект и предмет философии. Структура и функции философского знания. 
2. Мировоззрение, его природа и сущность, основные структурные элементы, 

присущие мировоззрению, исторические формы мировоззрения. 
3. Основной вопрос философии и две его стороны: от Древнего мира до наших дней. 

4. Этические и эстетические тенденции ведийских текстов. 
5.  «Дао» и «Дэ»: космогония, космология и метафизика даосов. 
6. Эмпиризм и рационализм: сущность и различие. Особенности эмпирической 

философии Ф. Бэкона и рационалистического учения Р. Декарта. 
7. Критическая философия и агностицизм И. Канта. 
8. Абсолютный идеализм Г.-В.-Ф. Гегеля. 
9. Сознание. Сущность чувственного восприятия и абстрактного мышления в 

сознании. 

10. Формы, типы и уровни отражения бытия материи, их специфика. 
 

Примерные тесты для оценки знаний компетенции ОК-1  

Тест № 1 

1. Кто первым употребил слово «философ»? 
А) Протагор; 

Б) Пифагор; 

В) Анаксагор. 

 

2. Что означает слово «философия»? 
А) Любовь к слову; 
Б) Любовь к жизни; 

В) Любовь к мудрости. 

 

3. Как определял философию Платон? 
А) Умозрение; 
Б) Умопостижение; 
В) Умознание. 
 

4. Как определял философию Гоббс? 
А) Естественный взгляд на вещи; 

Б) Естественный человеческий разум; 

В) Искусственный интеллект. 
 

5. Что побуждает людей к философским размышлениям? 
А) Удивление; 
Б) Негодование; 
В) Уныние. 
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6. Что есть мировоззрение? 
А) Система взглядов на мир культуры; 

Б) Система взглядов на мировой порядок; 
В) Система взглядов на мир в целом. 

 

7. Что изучает философия? 
А) Мир. 

Б) Человека. 
В) То и другое. 
 

8. Что такое гносеология? 
А) Теория бытия. 
Б) Теория познания. 
В) Теория жизни. 

 

Примерная тематика эссе для оценки навыков компетенции ОК-1 

Варианты тем эссе: 
1. Что дает человеку изучение философии? Каково влияние изучения философия на 
становление человека в своей профессии? 

2. Является ли философия наукой? Чем философия как научная дисциплина 
отличается от основной изучаемой Вами предметной области? 

3. Какие вопросы ставили перед людьми философы Древнего мира? Актуальны ли 

подобные вопросы, положения философии Древней Индии и Китая для современного 

человека? 

4. Рассмотрите концепции первоначала у философов Древней Греции (Фалеса, 
Анаксимена, Анаксимандра, Пифагора, Гераклита, Платона и т.д.). Выберите одну из 
концепций, которая на ваш взгляд лучше других объясняет истоки бытия. Объясните, 
почему вы поддерживаете выбранную концепцию. 

5. Каким философским проблемам посвящены апории Зенона "Ахилл и черепаха" и 

"Стрела"? Актуальны ли данные философские проблемы для современного человека и для 
профессионального юриста, в частности? 

 

Ролевые игры для оценки навыков компетенции ОК-1 

Примеры используемых в практике преподавания философии ролевых игр: 
1. «Эмпиризм и рационализм». В данной игре принимают участие команды 

студентов. Каждая из команд представляет свою позицию: эмпиризм или рационализм, 

называет основных представителей каждого из направлений в теории познания, 
высказывает отношение к их философским взглядам. Студентам предлагается сделать 
схему основных идей представляемой позиции. Схему необходимо защищать 
представителям команды. В команде обучающимся необходимо определить роли: 

выступающего, подготавливающего вопросы другим командам,  собирающего 

информацию, формирующего схему идей. После выступления каждой из команд 

организуется дискуссия. Оценивается качество собранного по теме материала, 
слаженность командной работы, качество презентуемого материала по критериям, 

представленным выше. 
2. «Человек, общество и государство». В игре фигурируют роли Платона, 

Гераклита, представителей позднего конфуцианства и граждан. Студент, представляющий 

позицию конфуцианца, отстаивают «семейную», патерналистическую модель 
государственного устройства. Студент, выступающий в роли Гераклита, рассуждает о 

власти меньшинства лучших. Студент, играющий роль Платона, высказывает мнение о 

причинах возникновения государства, о его свойствах, о принципах его организации на 
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основе разграничения функций, о роли философов в управлении государством. Остальные 
студенты, играющие роли граждан, являются инициаторами дискуссии о принципах 

государственного устройства. Преподаватель выступает в роли модератора, управляя 
полемикой. В конце практического занятия студентам предлагается написать эссе на тему 
идеального государственного устройства. 
 

Примерные вопросы для коллоквиума для оценки умений компетенции «ОК-1» 

1. Зачем человеку нужно мировоззрение? Возможно ли существование общества или 

человека без мировоззрения? 

2. Можно ли выработать универсальное мировоззрение – «для всех времен и 

народов»? 

3. Может ли найти одно, истинное, определение философии? Если есть, то почему 
именно эта? 

4. В какой мере философ является «сыном своей эпохи» и в какой мере его мысли 

принадлежат всему человечеству? Есть ли прогресс в философии? 

5. Каковы разделы философского знания и что является предметом философии? 

 

Вопросы к зачету по дисциплине "Философия" для оценки компетенции ОК-1: 

• Мировоззрение и его типы. Место философии в системе мировоззрений. Разделы 

философии. 

• Проблема возникновения философии Философия Древней Индии и Китая 
• Проблема возникновения философии. Первые  
• философские школы античности (философия досократиков) 
• Философия Сократа и Платона 
• Основные философские идеи Аристотеля. Значение Аристотеля для развития 

философии. 

• Мировоззрение Средневековья 
• Мировоззрение и основные философские концепции эпохи Возрождения 
• Эмпиризм в философии Нового времени. Основные положения методологической 

программы Ф.Бэкона  
• Рационализм Нового времени. Основные положения методологической программы 

Р.Декарта. 
• Философские взгляды Б. Спинозы 

• Сенсуализм Д. Локка и рационализм Лейбница. Значение идей Локка и Лейбница 
для дальнейшего развития философии. 

• Субъективный идеализм Д. Беркли и Д.Юма 
• Основные положения философии И.Канта 
• Система и метод Г. Гегеля 
• Основные положения философии марксизма 
• Философия 19 века (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Кьеркегор)  

• Экзистенциализм 

• Психоанализ 
• Онтологическая проблематика. Формы и свойства бытия. Материя как объективное 

бытие. Естественно-научные и философские представления о пространстве и времени. 

Свобода и необходимость в природе и в жизни человека. 
• Движение и развитие. Диалектика и метафизика как концепции объективной 

реальности. Основные принципы и законы диалектики. Процессы самоорганизации, 

синергетика. 
• Проблемы познания в философии. Чувственное и рациональное познание. 
• Проблема сознания в философии 
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• Проблема истины в философии и науке. Критерии истинности – классическая 
инеклассические концепции. 

• Этика 
• Философская антропология: проблема человека в философии, человек как 

биологическое и социальное существо. 

• Эстетика, философия искусства 
• Концепции политического устройства в истории философии 

• Общество как предмет философского исследования, основные идеи общественно-

исторического развития. 
• Философия науки. Основные методы научного познания. 
• Философия религии  

• Русская философия о судьбе России 

• Философия истории 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 

контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 

Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии 

по дисциплине. 
Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 

условий сопоставимости результатов оценивания. 
4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 

такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 

выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 

предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 

заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры 

оценочных средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов 
обучения – это требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 

факторов: 
- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 

компетенций; 
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- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 

образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 

условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 

(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 

проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 

отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  
К зачету по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 

аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 

2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 
по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования). 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 

- обеспечение решения оценочной задачи. 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 

предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 

учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 

подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 

рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 

видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 

изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 

- работу с электронными источниками; 

- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или курсовой 
работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию работы, 

следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
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Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 

нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 

литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 

материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 

контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 

литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, 

научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 

указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 

критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 
наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 

структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы требует 
ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 

развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

«Философия» 

 

а) Основная литература: 

1 Островский Э.В. Философия: Учебник / Островский Э. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 313 с.: (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536592 )  

2. Апполонов В.В.,Философия: учебник / А. В. Апполонов, В. В. Васильев, Ф. И. Гиренок [и 

др.]; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Проспект, 2015. - 672 с. (доступно в ЭБС «Консультант студента», режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164295.html )  

3.Философия / Балашов Л.Е., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с.:  (доступно в ЭБС 

«Знаниум», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414949 )  

 

б) Дополнительная литература:  

 

1. Данильян, О.Г. Философия [Электронный ресурс]: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. 

Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. (Доступно в ЭБС 

«Знаниум» режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341075 )  



 14

2. Миронов В.В Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 928 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум» режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 )  

3. Чумаков А.Н.Философия [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум» режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418733 )  

4. Философия: Учебное пособие / В.Э. Вечканов, Н.А. Лучков. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 136 с.:  (доступно в ЭБС «Знаниум» режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=358076 )  

5.Лавриненко В.Н Философия / Лавриненко В.Н., Ратников В.П., - 3-е изд. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 622 с.: (Доступно в ЭБС «Знаниум» режим доступа:  
http://znanium.com/catalog/product/884001 ) 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Журнал «Вопросы философии»:  

http://vphil.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  

2. «Вестник Московского университета», серия 7 «Философия»: 

http://new.philos.msu.ru/vestnik/about/   

3. Журнал «Философия права»: http://periodika.ruimvd.ru/ru/arkhiv-zhurnala-filosofiya-

prava 

4. Журнал «Философская антропология» Института философии РАН: 

http://iph.ras.ru/iphjournal.htm  

5. Журнал «Этическая мысль» Института философии РАН: http://iph.ras.ru/em.htm  

6. Операционная система Microsoft Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. Правовая система «Консультант плюс» 

9. Правовая система «Гарант». 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий с необходимым оборудованием; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет; 
- лицензионного (операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных 

программ Microsoft Office) и свободно распространяемого программного 
обеспечения. 
В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 

для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 

Office или других средств визуализации материала. 
Доступ к электронным информационным ресурсам осуществляется в 

компьютерном классе и библиотеке филиала. 
 

9. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется филиалом с использованием специальных методов 
обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося).  
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). В соответствии с 
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методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в 
курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

 

9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья филиал обеспечивает:  
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 
расписании учебных занятий;  

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
• выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт). 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата:  

• возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 
туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных 

помещениях; 

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 
 

9.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах 

или в отдельных организациях.  

 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
№ п/п Критерии студентов Формы 

1 С нарушением слуха • в печатной форме 
• в форме электронного документа 

2 С нарушением зрения • в печатной форме увеличенным шрифтом 

• в форме электронного документа 
3 С нарушением опорно-

двигательного аппарата  
• в печатной форме 
• в форме электронного документа 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся.  
 

9.5  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  
9.5.1 Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие оценочные средства: 
№ 

п/п 

Критерии студентов Виды оценочных средств Формы контроля и оценки 

результатов обучения  
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1 С нарушением слуха тест преимущественно письменная 
проверка 

 

2 С нарушением зрения собеседование по вопросам преимущественно устная проверка 
(индивидуально) 

 

3 С нарушением опорно-

двигательного аппарата  
 

решение письменных 

тестов, контрольные 
вопросы 

письменная проверка 
 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 
подготовку ответов к зачёту/экзамену.  
 

9.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
• в печатной форме увеличенным шрифтом;  

• в форме электронного документа.  
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. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся:  
1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме);  
2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 
зачитываются ассистентом);  

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 
набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 
проводиться в несколько этапов.  

 

9.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 
электронного документа в фонде библиотеки и/ или в электронно-библиотечных системах.  
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9.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 
являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

9.8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения:  

• лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, источники питания для 
индивидуальных технических средств;  

• учебная аудитория для практических занятий (семинаров) - мультимедийное 
оборудование, источники питания для индивидуальных технических средств; 

• учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 
программой экранного доступа, программой экранного увеличения «экранная лупа» 

для студентов с нарушением зрения.  
В аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотрены места для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 
 

 

 


