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1. Наименование дисциплины (модуля)  
Философия 

 

Целью изучения дисциплины является осмысление перспектив развития 

современного мира на основе усвоение теоретического опыта человечества в познании и 

преобразовании объективной действительности. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

 развитие логического  мышления; 

 овладение основными методами исследования философских и социально – по-

литических проблем; 

 овладение универсальным философским категориальным аппаратом;  

 усвоение общих теоретических и методологических положений и принципов;   

 выработка научно - теоретического мировоззрения; 

 овладение навыками самостоятельного анализа современных научных, фило-

софских, религиозных и т.д. идей  и положений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- значение основных философских понятий и категорий, содержание основных философских 

концепций относительно фундаментальных философских проблем, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

Уметь 

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социаль-

ных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональной компетентности; анализировать процессы и явления, про-

исходящие в обществе; 

- интерпретировать философские тексты (первоисточники и комментирующую литературу), а 

также излагать свою интерпретацию как письменно, так и в устной форме; 

Владеть: 

- навыки философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на пробле-

мы общества; 

- грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения (устно и письменно) при заимст-

вовании и интерпретации тех или иных из усвоенных идей и понятий, умение прослеживать 

взаимосвязи между различными традициями и течениями. 

 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), на-

правленность (профиль): "Начальное образование; дошкольное образование" (квалифика-

ция – «бакалавр»). 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
Дисциплина «Философия» (Б1.О.02) относится к обязательной  части Блока 1. Дисципли-

ны (модуль), изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Индекс Б1.О.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Для успешного освоения философии студент должен иметь базовую подготовку по соци-

ально-гуманитарному блоку дисциплин программы общеобразовательной средней школы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) не-

обходимо как предшествующее: 

Изучение философии способствует умелому применению общенаучных методов, выра-

ботке научного стиля мышления, творческому поиску и критическому отношению в про-

цессе усвоения дисциплин как социально-гуманитарного блока, так и дисциплин профес-

сиональной подготовки. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 

ОПВО 

Индикаторы достижения ком-

петенций 

Декомпозиция компетенций (результаты 

обучения) в соответствии с установленны-

ми индикаторами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК.Б-5.1 демонстрирует ува-

жительное отношение к исто-

рическому и культурному 

наследию различных этниче-

ских групп, опираясь на зна-

ния этапов исторического и 

культурного 

развития России 

УК.Б-5.2 выбирает форму 

взаимодействия с другими 

социальными группами на 

основе полученной информа-

ции об их культурных и соци-

ально-исторических особен-

ностях, включая философские 

и этические учения 

УК.Б-5.3 осуществляет меж-

культурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми 

нормами и правилами в раз-

личных ситуациях межкуль-

турного 

взаимодействия 

Знать: 

-особенности социальной организации об-

щества, специфику менталитета, аксиосфе-

ры и мировоззрения культур России, Запа-

да и Востока; 

-особенности представлений культур друг 

о друге с учетом наличия общего ценност-

ного контекста, этностерео и гетеростерео-

типов, формируемых 

информационной средой (история, фило-

софия, художественная культура, мульти-

медиа, личный опыт); 

-основы теории коммуникации, проблемы 

культурной идентичности и межкультур-

ных контактов. 

Уметь: 

-достигать эффективности коммуникации; 

использовать общие коды (вербальные или 

невербальные); 

-преодолевать культурный барьер, воспри-

нимая межкультурные различия избегать 

предубеждений и настраиваться на совме-

стные действия с представителями других 

культур;  

-сохраняя национальную идентичность, 

избегать этноцентризма; соблюдать нормы 

этикета, моральные и культурные нормы. 

Владеть: 
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-способностью преодолевать стереотипы; 

-творческим отношением к процессу ком-

муникации; 

-способностью использовать набор комму-

никативных средств и делать их правиль-

ный выбор в зависимости от ситуации об-

щения (тон, стиль, стратегии, речевые жан-

ры, тематика и т. д.). 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую дея-

тельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует специальные 

научные знания в т.ч. в пред-

метной области 

ОПК-8.2. 

Осуществляет трансформа-

цию специальных научных 

знаний в соответствии с пси-

хофизиологическими, возрас-

тными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образователь-

ными потребностями 

ОПК-8.3. 

Осуществляет урочную и вне-

урочную деятельность в соот-

ветствии с предметной обла-

стью согласно освоенному 

профилю (профилям) подго-

товки 

ОПК-8.4. 

Владеет методами научно- 

педагогического исследова-

ния в предметной области 

Знать: 

- Понятие, структуру, функции, цели педа-

гогической деятельности, требования к 

современному преподавателю  

- Теоретические основы и технологию ор-

ганизации учебно-профессиональной, на-

учно-исследовательской и проектной дея-

тельности и иной деятельности обучаю-

щихся 

Уметь: 

- Осуществлять поиск, анализ, интерпрета-

цию научной информации и адаптировать 

её к своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные базы дан-

ных  

- Применять достижения отечественной и 

зарубежной науки и образовательной прак-

тики в своей педагогической деятельности 

- Организовывать научно-

исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся 

Владеть: 

- Нормативно-правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и орга- 

низационно-управленческими средствами 

проведения научно-исследовательской ра-

боты  

- Приёмами научной и профессиональной 

устной и письменной коммуникации  

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет:  

Очное     3 ЗЕТ, 108  академических часа. 

Заочное  3 ЗЕТ, 108  академических часа. 
 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий)
 *

 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72 10 
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лекции 36 6 

семинары, практические занятия 18 4 

практикумы Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   
консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с препода-

вателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 90 

Контроль самостоятельной работы  8 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
№ 

п/п 

Раздел, тема дисцип-

лины 

Общая тру-

доемкость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

всего Аудиторные  

уч. занятия 

Сам. 

работа 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Формы текущего 

контроля 

Лек Пр. Ко

нтр 

 Раздел 1. История 

философии: мыс-

лители и школы 

36 10 6  20   

1.  Тема: Философия, её 

предмет и роль в 

жизни  общества 
8 2 2  4 

УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе  

Доклад 

2.  Тема: Возникнове-

ние, эволюция и 

своеобразие  антич-

ной философии  

6 2   4 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе 

Реферат 

Творческое задание 
3.  Тема: Западноевро-

пейская философия в 

средние века и эпоху 

Возрождения.  

8 2 2  4 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе 

Дискуссия  

Тестирование 
4.  Тема: Немецкая 

классическая фило-

софия  6 2   4 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе 

Опрос  

Тестирование  



8 

5.  Тема: Русская фило-

софия: от метафизи-

ки всеединства к фи-

лософскому симво-

лизму 

8 2 2  4 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе 

Письменные работы 

Тестирование 

 Раздел 2. Основные 

философские про-

блемы 

36 14 6  16  

 

6.  Тема: Философская 

онтология (учение о 

бытии)  8 2 2  4 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе 

Письменные работы 

Тестирование 
7.  Тема: Проблема соз-

нания в философии  8 4   4 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе  

Доклад 
8.  Тема: Гносеология  

(теория познания)  

10 4 2  4 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе  

Реферат 

Контрольные вопросы 

Тесты  

9.  Тема: Проблема че-

ловека в философии  10 4 2  4 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе  

Контрольный тест 
 Раздел 3. Наука и 

перспективы циви-

лизации 

36 12 6  18  

 

10.  Тема: Научное по-

знание и знание  

12 4 2  6 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе  

Реферат 

Контрольные вопросы 

Тестовые задания 
11.  Тема: Общество как 

саморазвивающаяся 

система   12 4 2  6 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе  

Устный опрос 

Реферат 

12.  Тема: Глобальные 

проблемы современ-

ности и будущее че-

ловечества 

12 4 2  6 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции преподава-

телем  

Эссе 

Письменные работы 

Тестирование 

 Всего 108 36 18  54   
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ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
№ 

п/п 

Раздел, тема дисцип-

лины 

Общая тру-

доемкость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

всего Аудиторные  

уч. занятия 

Сам. 

работа 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Формы теку-

щего контроля 

Лек Пр. Ко

нтр 

 Раздел 1. История 

философии: мыс-

лители и школы 

40 2  4 34 

  

1.  Тема: Философия, её 

предмет и роль в 

жизни  общества 
8 2   6 

УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Доклад 

2.  Тема: Возникнове-

ние, эволюция и 

своеобразие  антич-

ной философии  
8   2 6 

УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Реферат 

Творческое зада-

ние 
3.  Тема: Западноевро-

пейская философия в 

средние века и эпоху 

Возрождения.  

6    6 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Дискуссия  

Тестирование 
4.  Тема: Немецкая 

классическая фило-

софия  10   2 8 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Опрос  

Тестирование  

5.  Тема: Русская фило-

софия: от метафизи-

ки всеединства к фи-

лософскому симво-

лизму 

8    8 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Письменные рабо-

ты 

Тестирование 

 Раздел 2. Основные 

философские про-

блемы 

38 2 2 2 32  

 

6.  Тема: Философская 

онтология (учение о 

бытии)  10 2   8 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Письменные рабо-

ты 

Тестирование 
7.  Тема: Проблема соз-

нания в философии  10   2 8 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Доклад 
8.  Тема: Гносеология  

(теория познания)  

10  2  8 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Реферат 

Контрольные вопро-

сы 
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Тесты  

9.  Тема: Проблема че-

ловека в философии  
8    8 

УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Контрольный тест 
 Раздел 3. Наука и 

перспективы циви-

лизации 

30 2 2 2 24  

 

10.  Тема: Научное по-

знание и знание  

10 2   8 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Реферат 

Контрольные вопро-

сы 

Тестовые задания 
11.  Тема: Общество как 

саморазвивающаяся 

система   12  2 2 8 
УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Устный опрос 

Реферат 

12.  Тема: Глобальные 

проблемы современ-

ности и будущее че-

ловечества 
8    8 

УК-5 

ОПК-8 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Письменные рабо-

ты 

Тестирование 

 Всего 108 6 4 8 90   

 

 
 

 

6. Образовательные технологии 
 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоя-

тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элемен-

тов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для ак-

тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-

никации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения 

и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин-
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формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семи-

нарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совме-

стно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводит-

ся с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в раз-

говоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с исполь-

зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Ис-

пользование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных вы-

ступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образова-

тельной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мне-

ниями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консо-

лидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие 

их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой пробле-

ме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить пра-

вила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на воз-

никающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 
Уровни 

сформирова

нности 

компетенци

й 

Индикаторы Качественные критерии оценивания 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-5  

Базовый Знать:  Не знает  В целом зна-

ет  

Знает   

 Культурные осо-

бенности и тради-

ции различных 

социальных 

групп. 

Культурные осо-

бенности и тради-

ции различных 

социальных 

групп. 

Культурные 

особенности 

и традиции 

различных 

социальных 

групп. 

Культурные особен-

ности и традиции раз-

личных социальных 

групп. 

 

 Уметь: Не умеет В целом 

умеет  

Умеет  

 

 

Давать оценку 

культурно-

историческим 

ценностям России; 

систематизиро-

вать механизмы 

социально-

экономического и 

политического 

развития России в 

контексте всемир-

но-исторического 

процесса. 

Давать оценку 

культурно-

историческим 

ценностям Рос-

сии; систематизи-

ровать механизмы 

социально-

экономического и 

политического 

развития России в 

контексте всемир-

но-исторического 

процесса. 

Давать оцен-

ку культурно-

историческим 

ценностям 

России; сис-

тематизиро-

вать меха-

низмы соци-

ально-

экономиче-

ского и поли-

тического 

развития Рос-

сии в контек-

сте всемирно-

историческо-

го процесса. 

Давать оценку куль-

турно-историческим 

ценностям России; 

систематизировать 

механизмы социаль-

но-экономического и 

политического разви-

тия России в контек-

сте всемирно-

исторического про-

цесса. 

 

 
Владеть:  Не владеет В целом 

владеет 

Владеет   

 

Способностью 

обобщать особен-

ности эволюции 

процессов госу-

дарственного раз-

вития. 

Способностью 

обобщать особен-

ности эволюции 

процессов госу-

дарственного раз-

вития. 

Способно-

стью обоб-

щать особен-

ности эволю-

ции процес-

сов государ-

ственного 

развития. 

Способностью обоб-

щать особенности 

эволюции процессов 

государственного раз-

вития. 

 

Повышенный Знать:   
Закономерности, 

основные собы-

тия и особенно-

сти истории Рос-

сии с древней-

ших времен до 

наших дней в 

контексте евро-

пейской и все-

   В полном объ-

еме знает  

Закономерно-

сти, основные 

события и 

особенности 

истории Рос-

сии с древ-

нейших вре-

мен до наших 
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мирной истории; 

историю станов-

ления и развития 

государственно-

сти. 

 

Культурные осо-

бенности и тра-

диции различ-

ных социальных 

групп. 

дней в контек-

сте европей-

ской и все-

мирной исто-

рии; историю 

становления и 

развития госу-

дарственно-

сти. 

 

Культурные 

особенности и 

традиции раз-

личных соци-

альных групп. 

 

 

Уметь:  
Выявлять зако-

номерности ис-

торического раз-

вития России в 

контексте все-

мирной истории, 

определять осо-

бенности основ-

ных этапов эво-

люции государ-

ственности. 

 

Давать оценку 

культурно-

историческим 

ценностям России; 

систематизиро-

вать механизмы 

социально-

экономического и 

политического 

развития России в 

контексте всемир-

но-исторического 

процесса. 

   Умеет в пол-

ном объеме  

Выявлять за-

кономерности 

исторического 

развития Рос-

сии в контек-

сте всемирной 

истории, оп-

ределять осо-

бенности ос-

новных этапов 

эволюции го-

сударственно-

сти. 

 

Давать оценку 

культурно-

историческим 

ценностям Рос-

сии; системати-

зировать меха-

низмы социаль-

но-

экономического 

и политическо-

го развития 

России в кон-

тексте всемир-

но-

исторического 

процесса. 

 

Владеть:   
Навыками ана-

лиза особенно-

стей  историче-

ского развития 

России в контек-

сте всемирной 

истории. 

 

Способностью 

обобщать особен-

ности эволюции 

процессов госу-

дарственного раз-

вития. 

   В полном объ-

еме владеет. 

Навыками 

анализа осо-

бенностей  

исторического 

развития Рос-

сии в контек-

сте всемирной 

истории. 
 

Способностью 

обобщать осо-

бенности эво-

люции процес-

сов государст-

венного разви-
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тия. 

ОПК-8  

Базовый Знать:  Не знает  В целом знает  Знает   

 применение спе-

циальных науч-

ных знаний в 

соответствии с 

установленными 

психофизиоло-

гическими, воз-

растными, по-

знавательными 

особенностями 

обучающихся, в 

том числе обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями. 

 

применение спе-

циальных науч-

ных знаний в со-

ответствии с ус-

тановленными 

психофизиологи-

ческими, возрас-

тными, познава-

тельными осо-

бенностями обу-

чающихся, в том 

числе обучаю-

щихся с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми. 

 

применение спе-

циальных научных 

знаний в соответ-

ствии с установ-

ленными психофи-

зиологическими, 

возрастными, по-

знавательными 

особенностями 

обучающихся, в 

том числе обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями. 

 

применение спе-

циальных науч-

ных знаний в со-

ответствии с ус-

тановленными 

психофизиологи-

ческими, возрас-

тными, познава-

тельными осо-

бенностями обу-

чающихся, в том 

числе обучаю-

щихся с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми. 

 

 

 Уметь: Не умеет В целом умеет  Умеет  

 

 

использовать 

специальные 

научные знания 

для выбора 

форм, методов, 

средств педаго-

гической дея-

тельности в за-

висимости от ее 

контекста  

 

использовать 

специальные на-

учные знания для 

выбора форм, 

методов, средств 

педагогической 

деятельности в 

зависимости от ее 

контекста  

использовать спе-

циальные научные 

знания для выбора 

форм, методов, 

средств педагоги-

ческой деятельно-

сти в зависимости 

от ее контекста  

 

использовать 

специальные на-

учные знания для 

выбора форм, 

методов, средств 

педагогической 

деятельности в 

зависимости от ее 

контекста  

 

 Владеть:  Не владеет В целом владеет Владеет   

 

методами анали-

за педагогиче-

ской ситуации, 

профессиональ-

ной рефлексии 

на основе специ-

альных научных 

знаний в целях 

совершенствова-

ния образова-

тельного процес-

са. 

 

методами анализа 

педагогической 

ситуации, про-

фессиональной 

рефлексии на 

основе специаль-

ных научных 

знаний в целях 

совершенствова-

ния образова-

тельного процес-

са. 

методами анализа 

педагогической 

ситуации, профес-

сиональной реф-

лексии на основе 

специальных на-

учных знаний в 

целях совершенст-

вования образова-

тельного процесса. 

 

методами анализа 

педагогической 

ситуации, про-

фессиональной 

рефлексии на 

основе специаль-

ных научных 

знаний в целях 

совершенствова-

ния образова-

тельного процес-

са. 

 

Повышенный Знать:   
базовые концеп-

ции и положения 

в сфере педаго-

гики и психоло-

гии 

 

   В полном 

объеме 

базовые 

концеп-

ции и по-

ложения в 

сфере пе-

дагогики 

и психо-

логии 

 

 

Уметь:  
применять полу-

ченные знания 

при выборе форм 

и технологий 

   Умеет в 

полном 

объеме  

применять 

получен-
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педагогической 

деятельности. 

 

ные зна-

ния при 

выборе 

форм и 

техноло-

гий педа-

гогиче-

ской дея-

тельности. 

 

Владеть:   
владеет метода-

ми анализа педа-

гогической си-

туации на основе 

специальных 

научных знаний 

 

   В полном 

объеме 

владеет  

. владеет 

методами 

анализа 

педагоги-

ческой 

ситуации 

на основе 

специаль-

ных науч-

ных зна-

ний 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций (УК-5; ОПК-8) в процессе освоения 

образовательной программы 

 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и 

выступлениям:  
 

Тематика рефератов 

1. Философская и научная картина мира ХХI в. (единство и различие). 

2. Философия  и политика. 

3. Философия и религия. 

4. Функции философии. 

5. Софисты и Сократ: первый коперниканский переворот в философии. 

6. Метафизика и онтология, теория идей в диалогах Платона. 

7. Учение о душе и любовь к истине как гносеологический принцип.  

8. “Метафизика” Аристотеля: предмет, метод и задача философии. 

9. Значение классической немецкой философии в европейской культуре. 

10. «Небулярная» космогоническая гипотеза И. Канта и ее значение. 

11. Проблема свободы в философии И.Канта. 

12. Г. Гегель о сущности духа и этапах его развития. 

13. Развитие Г.Гегелем взглядов на общество и государство. 

14. Философская и научная картина мира ХХI в. (единство и различие). 

15. Философия  и политика. 

16. Философия и религия. 

17. Функции философии. 

18. Софисты и Сократ: первый коперниканский переворот в философии. 

19. Метафизика и онтология, теория идей в диалогах Платона. 
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20. Учение о душе и любовь к истине как гносеологический принцип.  

21. “Метафизика” Аристотеля: предмет, метод и задача философии. 

22. Значение классической немецкой философии в европейской культуре. 

23. «Небулярная» космогоническая гипотеза И. Канта и ее значение. 

24. Проблема свободы в философии И.Канта. 

25. Г. Гегель о сущности духа и этапах его развития. 

26. Развитие Г.Гегелем взглядов на общество и государство. 

27. Феноменология Гуссерля. 

28. Философия А.Шопенгауэра. 

29. Философия С.Кьеркегора. 

30. Проблема человека в экзистенциальной философии. 

31. Человек и культура с позиции психоаналитического метода. 

32. Специфика русской религиозной философии. 

33. Христианский гуманизм Ф.М. Достоевского. Идеи русского христианского социализма. 

34. Идеи русского анархизма. 

35. Эволюция мироздания и гипотезы происхождения Вселенной. 

36. Проблема бесконечности и безграничности мироздания. 

37. Судьба проблемы бытия в ХХ в. 

38. “Новая онтология” и ценностная ориентация человека. 

39. Проблема развития в философии и науке.  

40. Диалектика как  логика и теория познания. 
 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло-

женный в докладе материал: 

-отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

-четко структурирован, с выделением основных моментов; 

-доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточ-

ной структурированностью; 

--доклад длинный, не вполне четкий; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

-докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

-доклад не сделан; 

-докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были пра-

вильными. 

 
 

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 
 

1. Проблема мира и человека в средневековой культуре и философии. 

2. Понятие материи. Философские и естественнонаучные учения о материи. 

3. Специфика философского знания. 

4. Функции философии. 

5. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
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6. Многообразие философских систем и критерии их различение. 

7. Научные революции и смена типов рациональности. 

8. Гуманизм и  пантеизм в философии Возрождения. 

9. Философские проблемы бытия. Основные формы бытия и их соотношение. 

10. Движение. Взаимосвязь материи, движения, пространства и времени (диалектиче-

ские и метафизические концепции). 

11. Объективный идеализм Платона. Теория идей. 

12. Сущность человека в рамках деятельностного подхода. 

13. Предмет философии. Понятие и структура мировоззрения. 

14. Понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». Свобода личности 

и ее ответственность. 

15. Эмпиризм и рационализм Нового времени. 

16. Проблема понимания и объяснения в гносеологии. 

17. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

18. Понятие науки, критерии научного знания. 

19. Материалистическое понимание истории 

20. Движение. Взаимосвязь материи, движения, пространства и времени (диалектиче-

ские и метафизические концепции). 

21. Аристотель: учение о материи и форме. 

22. Формирование и основные проблемы философии марксизма. 

23. Философия иррационализма (Ф.Ницше). 

24. Социальная структура и специфика общественных отношений. 

25. Сознание, мышление, язык. 

26. Глобальные проблемы современности и ценностно-мировоззренческие ориентации. 

27. Славянофильство и западничество в русской философии. 

28. Понятие материи: Философские и естественно-научные учения о материи. 

29. Этическое учение И. Канта. 

30. Сознание и бессознательное. 

31. В.Соловьев: метафизика всеединства. 

32. Проблема сознания в истории философии. 

33. Образ человека в истории философской мысли. 

34. Субъект и объект познания. 

35. Идеалистическая система и диалектический метод Г. Гегеля. 

36. Философское понимание культуры и цивилизации. 

37. Диалектико-материалистическая концепция сознания. 

38. Глобальные проблемы современности и ценностно-мировоззренческие ориентации. 

39. Философские понимание культуры и цивилизации.  

40. Методы научного исследования. 

 

Контрольные вопросы по разделам 
 

Контрольные вопросы к разделу 1: 

1. Что выражает феномен мировоззрения в обществе?  

2. Возможно ли существование общества или человека без мировоззрения? 

3. Можно ли выработать универсальное мировоззрение для всех времен и наро-

дов? 

4. Возможно ли единственное определение философии? Сводимы ли разнооб-

разные определения к одной общей дефиниции? 

5. Существует ли главная, определяющая сущность философии, проблема? Если 

да, то какая на ваш взгляд и почему именно эта? 

6. Возможен ли диалог и соответственно критика различных по проблематике и 

языку философских учений? 
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7. Определите принципиальное отличие мифологического и философского спо-

собов миропонимания. 

8. Чем определяются принципы классификации историко-философского процес-

са? 

9. Какими причинами обусловлен переход от одного типа философского мыш-

ления к другому? 

10. Каковы отличительные характеристики греческого мировоззрения, представлен-

ного в первых философских учениях? 

11. Какие категории античной философии являются главными ценностными ориен-

тирами в мировоззрении древнегреческого общества? 

12. Каковы принципиальные различия между мифологическим и философским спо-

собами мышления? 

13. Какое философское учение, по вашему мнению, наиболее адекватно выражает 

греческое античное миропонимание? 

14. Какая проблема является общей для философских учений досократиков? 

15. Какова роль риторики и софистики в становлении философии и в политике? 

16. Какова значение философских взглядов Сократа в развитии философии? 

17. Назовите определяющие характеристики платонизма? 

18. Как связаны эзотерические и экзотерические аспекты учения Платона? 

19. Определите общность и различие в философии Платона и Аристотеля?  

20. Почему Аристотель начинает свой трактат «Метафизика» с тезиса «Каждый че-

ловек от рождения стремится к знанию»? 

21. Какая проблема является центральной для немецкой классической филосо-

фии? 

22. Почему Маркс оценил гегелевскую философию как немецкую теорию фран-

цузской революции? 

23. Удалось ли Канту преодолеть недостатки объективного и субъективного 

идеализма в собственной теории? (а также ограниченность рационализма и эмпи-

ризма в гносеологии?) 

24. Возможна ли, с точки зрения Канта, метафизика как наука? 

25. Какие принципы и противоречия определяют специфику гегелевской фило-

софской системы? 

26. Каковы принципы социализации индивидов по Фейербаху в обществе бужу-

щего? 

27.  Какая проблема является центральной, объединяющей многообразие фило-

софских позиций в современной философии. 

28. Какие философские учения являются исторически первой попыткой критики 

гегелевской философии? Почему именно философия Гегеля становится предметом 

тотальной критики в постклассической философии? 

29. Каково отношение Ф. Ницше к религии? Почему? 

30. Какова суть идеи «сверхчеловека» Ницше? 

31. Почему в XX в. человек становится проблемой для самого себя? 

32. Каковы социокультурные предпосылки экзистенциализма? 

33. В чем заключается смысл учения К. Поппера о «трех мирах»? 

34. Какими историческими причинами обусловлено противостояние западничест-

ва и славянофильства? 

35. Определите специфические особенности понимания Разума и рациональности 

в русской философии. Удалось ли достигнуть идеала “цельного знания” в учениях 

русских философов? 

36. Какие ценностные мировоззренческие принципы противопоставляются в рус-

ской философии западноевропейскому индивидуализму и эгоизму? 

37. Как осознавалась судьба России в русской философии? 
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38. Какое влияние оказала русская история на формирование русского философ-

ского самосознания? 

 

Контрольные вопросы к разделу 2: 

1. Каков мировоззренческий смысл онтологической проблематики? 

2. В чем заключается различие между старой и новой онтологией? 

3. Можно ли выработать единое (научное) понимание бытия? 

4. Как соотносятся категории “бытие” и “небытие”, “бытие” и "ничто”? \ 

5. Какими категориями представлена “новая” онтология? ' 

6. Почему категория “материи” становится в истории философии предметом наиболее 

острых дискуссий? 

7. Почему научные революции приводят к ревизии фундаментальных философских ка-

тегорий? 

8. Каков мировоззренческий смысл и методологическое значение категорий “движе-

ние” и “развитие”, “пространство” и “время”? 

9. Каков мировоззренческий смысл диалектического (метафизического) понимания 

развития? 

10. Почему проблема сознания является предметом не только специально- научных, но 

и философских дискуссий? 

11. Почему в религиозной философии сознание понимается как «крест»? 

12. Существует ли принципиальное различие в психике человека и животных? Ду-

мают ли животные? 

13. Влияет ли язык на ценностно-мировоззренческую ориентацию человека? 

14. Какова роль бессознательного в процессе становления личности? 

15. Расскажите о способах и технологиях перестройки общественного сознания. 

16. Каковы функции и роль гносеологии в мировоззрении? 

17. Существует ли принципиальное различие теоретического и внетеоретического 

(научного и вненаучного) знания? 

18. Каковы возможности и границы рационального и эмпирического познания? 

19. Каковы функции практики в познании? 

20. Почему истина является предметом непрекращающихся дискуссий? Сущест-

вуют ли решающие доказательства истинности знания? 

21. Применим ли критерий истинности к внетеоретическим, вненаучным формам 

знания? 

22. Каковы специфические характеристики понимания как гносеологического фе-

номена? Существуют ли правила понимания? 

23. Почему в наши дни усиливается интерес к мистическим формам знания и мис-

тической практике? 

24. Можно ли логическими аргументами переубедить человека, заставить изме-

нить точку зрения? 

25. Почему человек является проблемой для самого себя? Какое значение имеет 

проблема самоопределения человека? 

26. Какими мерами культуры задается и определяется сущность человека? 

27. Является ли личность свехценностью культуры? 

28. Возможна ли творческая личность в условиях массовой культуры? 

29. Как соотносятся биологические и социальные детерминанты в процессе ста-

новления личности? 

30. На каких принципах должно строиться воспитание личности? 

 

Контрольные вопросы к разделу 3: 

1. От каких мировоззренческих ориентиров человечество должно отказаться в 

XXI в.? 
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2. Почему ненасилие становится парадигмой выживания человечества в совре-

менных условиях? 

3. Какой тип коммуникации доминирует в современном обществе? Как влияют 

средства массовой коммуникации на формирование нравственной ориентации чело-

века? 

4. Какой образ науки формируется в наше время? 

5. Влияет ли развитие техники на формирование личной ответственности челове-

ка? 

6. Возможна ли единая наука об обществе? Чем обусловлено существование раз-

личных трактовок социальности? 

7. Как влияет природа на возникновение и развитие общества? Может ли челове-

чество преодолеть зависимость от природы? 

8. Какова роль труда в процессе становления и развития человеческого общества? 

Каковы причины отчуждения труда? 

9. Какова роль идей в общественном развитии? Определите функции социальных 

утопий. 

10. Какими факторами определяется социальная структура и социальная динами-

ка? 

11. Чем обусловлена и как проявляется специфика познания истории? Возможна 

ли история как наука? Каковы критерии научности в историческом познании? 

12. Что такое историческая истина? Как она возможна? Возможен ли научный про-

гноз исторического развития? 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Концепции возникновения философии, их соотношение.  

2. Соотношение научной и философской картин мира.  

Древнеиндийская космология.  

3. Брахманизм и эзотерическая традиция в древнеиндийской философии.  

4. Роль конфуцианства в формировании культуры Китая  

5. Место проблемы соотношения веры и разума в средневековой философии и раз-

личные варианты ее решения.  

6. Этические версии: христианское понимание человека, соотношение души и тела, 

толкование добродетелей и греха 

7. Социально-политическое направление философии эпохи Возрождения: социаль-

ные проблемы, устройство общества, государство, взаимоотношения  

8. церкви и государства.  

Субъективный идеалистический вариант сенсуализма Д. Беркли и Д. Юма.  

9. Антропологические идеи французского просвещения.  

10. Идея общественного прогресса и социальный идеал в эпоху Просвещения.  

Категорический императив и нравственный долг человека в учении И.Канта.  

11. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля  

12. Л. Фейербах: антропологизм, сенсуализм, атеизм.  

13. Проблема отчуждения в философии Маркса.  

Персонализм как философская доктрина протестантизма (П. Тиллих), проблема  

14. человека. 

15. Взгляд на познание Х.Г. Гадамер.  

16. Постмодернистская картина мира.  

Идеи соборности, общественного идеала, социальной справедливости, связь с литерату-

рой и наукой.  

17. Проблема исторического пути России.  

18. Необходимость использования западного опыта в западнической версии (П.В. 

Чаадаев, Т.Н. Грановский, Н. В. Станкевич, В.Г. Белинский)  



21 

19. Христианский экзистенциализм - Н. А. Бердяев: личность, свобода, творчество.  

Экзистенциальные формы бытия: страх, любовь, одиночество, забота, радость, нена-

висть.  

20. Пространство и время в истории философии и естествознании  

21. Категория идеального в философии  

Методы и формы эмпирического познания.  

22. Неклассические концепции истины и современные варианты: конвенциальная, 

прагматическая и другие версии.  

23. Основные концепции развития науки  

Потребности как мотивационная основа деятельности человека.  

24. Личность как субъект общественных отношений и социальные роли личности.  

25. Смысл жизни. Социальный детерминизм и свобода личности.  

Основные категории морали их ценностная характеристика: долг, честь, совесть, любовь, 

дружба, милосердие, добро и зло.  

26. Искусство как выражение эстетических ценностей.  

 

Критерии оценки устного ответа на вопросы  

 30 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программ-

ного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и нова-

ций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует от-

четливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком 

и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и зна-

комство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убеди-

тельное изложение ответа. 

 20 - баллов - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного 

курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 

основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендо-

ванной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументиро-

ванное изложение ответа.  

 10 баллов – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппа-

рата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной ли-

тературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; 

стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 0 – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-

программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логи-

ческой связи в ответе. 
 

 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 
 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «Философия» 

 

1. Что является предметом философии в широком смысле?  
а. Отношения с Богом или иным высшим существом  

 б. Общие сущностные характеристики мира, отношение человека к приро-

де и обществу 

в. Физическая реальность, ее характеристики 

 

ОПК-8 

2. Что означает термин «философия»?  ОПК-8 
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3 - Тест. Мировоззрение это -  ………………. 
  

 
ОПК-8 

4. Что является предметом философии как науки?  
а. Происхождение и сущность ценностей  

 б. Фундаментальные принципы бытия  

в. Принципы развития Вселенной 

 

ОПК-8 

5. Какие философы являются основными представителями экзистен-

циализма? 
а. Камю, Фрейд, Флоренский 

б. Сартр, Шпенглер, Шеллинг 

 в. Камю, Сартр, Кьеркегор 

 

УК-5 

6. Каковы хронологические рамки развития античной философии?  
 а. конец VII в. до н. э. — VI в. н. э. 

б. конец I в. до н. э. — VI в. н. э. 

в. начало II в. до н. э. — V в. н. э. 

 

 

УК-5 

7. Какой подраздел философии изучает нравственные ценности и мо-

ральные нормы? 
а. Аксиология 

б. Гносеология 

в. Этика 

 

УК-5 

8. Тест. Что является особенностью древневосточной философии? 
а. Доступ к пониманию мира возможен только через познание  

б. Воспевание достоинства человека как личности  

в. В основе лежат мифологические представления о мире и человеке  

 

УК-5 

9 - Тест. Назовите основную черту русской философии? 
а. Идеализм 

б. Мессианизм 

 в. Нравственно-религиозный характер 

 

УК-5 

10 - Тест. Как формулируется основной вопрос философии?  
а. Что первично: дух или материя?  

б. Что такое добро и зло? 

в. Каковы критерии определения истинного знания?  

 

ОПК-8 

Тест. 11. Как переводится слово «философия» с греческого языка?  

 

 

ОПК-8 

12. Что является центральной проблемой философии Нового времени?  
 а. Познание человеком мира 

б. Внутренний мир личности 

в. Логический анализ языка науки  

 

ОПК-8 
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13. Какие представления важны для философии Возрождения? 
а. Возврат к христианским принципам 

 б. Возврат к идеям античности  

в. Возврат к средневековой схоластике  

 

УК-5 

14. Что наиболее характерно для философии эпохи Возрождения?  
 а. Антропоцентризм 

б. Теоцентризм 

в. Эгоцентризм 

 

УК-5 

15. Какая религиозная система являлась исходной для формирования 

философского мышления в Индии? 
 а. Брахманизм 

б. Буддизм 

в. Даосизм 

 

УК-5 

16. Какого закона диалектики Гегеля не существует?  
+ а. Закон сохранения энергии  

б. Закон отрицания отрицания 

в. Закон единства противоположностей 

 

УК-5 

17. Какой древнегреческий мыслитель считал, что главная задача со-

стоит в самопознании? 
а. Платон 

 б. Сократ 

в. Аристотель 

 

УК-5 

18. Кто из русских писателей-классиков больше всего повлиял на раз-

витие идеалистической философии в России? 
а. Л. Н. Толстой 

 б. Ф. М. Достоевский 

в. А. С. Пушкин 

 

УК-5 

19. Какова основная идея философии В. С. Соловьева?  
 а. Идея Софии – Божественной мудрости 

б. Идея непротивления злу насилием 

в. Идея революционного обновления общества  

 

УК-5 

20. Какой древнегреческий философ считал огонь основой всего?  
 

 

УК-5 

21. Как последователи буддизма формулируют первую «благородную» 

истину? 
а. Есть путь, который помогает освободиться от страданий  

б. У страдания есть причина 

в. Бытие человек связано со страданием 

 

ОПК-8 

22. Какие философы являются видными представителями структура-

лизма? 
 а. Ф. Де Соссюр, К. Леви-Стросс 

б. М. Хайдеггер, С. де Бовуар 

УК-5 
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в. Ю. Хабермас, К. Поппер 

 

23. Кто является автором «Философических писем», после публикации 

которых возникли непримиримые разногласия по поводу исторической 

роли и судьбы России? 
 

 

УК-5 

24. Для чего существует философия, согласно Аристотелю?  
а. Чтобы правильно воспитать настоящего гражданина  

б. Чтобы добиться истинного знания  

в. Чтобы помочь человеку изменить мир 

 

УК-5 

25. Что было основной целью схоластики Средних Веков?  
а. Опровергнуть наличие Бога 

б. Проанализировать с точки зрения науки Библию  

в. Защитить религию и ее истины 

 

УК-5 

26. Какая форма бытия находится в центре проблематики экзистенци-

альной философии? 
а. Бытие природы 

б. Бытие общества 

в. Индивидуальное бытие человека 

 

ОПК-8 

27. Что понимается под термином «движение» в философии?  
 

 

УК-5 

28. Какое направление философии полностью отрицает наличие иде-

альной реальности? 
а. Вульгарный материализм 

б. Объективный материализм 

в. Субъективный материализм 

 

ОПК-8 

29. Как называется вымышленная ситуация, не лишенная логики, ко-

торая не может существовать в реальности? 
 

 

УК-5 

30. Как именно философы-экзистенциалисты понимают свободу?  
а. Как четко осознанную необходимость 

 б. Как возможность выбирать 

в. Как способность раскрыть природные задатки личности  

 

УК-5 

31. Первые представления о философии на Руси сложились после  
а. прихода на княжение Рюриковичей  

б. наступления монголо-татарского ига 

 в. Крещения Руси 

 

УК-5 

32. Самосознание, свобода выбора, ответственность характеризуют  
 а. личность 

б. индивида 

в. человека 

 

ОПК-8 

33. Майевтика это -  ОПК-8 
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34. Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, дол-

жен стать 
а. моделирующий 

 б. индуктивный 

в. дедуктивный 

 

ОПК-8 

35. Основная проблема, решавшаяся философами-представителями 

Милетской школы 
 а. первоначала 

б. принципиальной невозможности познать окружающую действительность  

в. природы материального и духовного  

 

ОПК-8 

36. Основные функции философии 
 а. мировоззренческая, гносеологическая  

б. мировоззренческая, социальная 

в. гносеологическая, познавательная  

 

УК-5 

37. Для идеализма характерно такое утверждение, как  
а. нельзя определить, что первично: материя или сознание  

 б. первично сознание, материя независимо от него не существует  

в. первична материя, сознание не связано с ней  

 

ОПК-8 

38. Вера в высшие абсолютные ценности лежит в основе  
 а. философии религии 

б. философии культуры 

в. философии христианства 

 

ОПК-8 

39. Аристотель к сфере хрематистики относил 
 а. ростовщичество 

б. земледелие 

в. ремесло 

 

УК-5 

40. В познавательном процессе активной творческой стороной высту-

пает 
а. сверх-Я 

 б. сознание 

в. бессознательное 

 

ОПК-8 

41. Впервые понятие бытия в философии употребил  ____________ 
 

 

УК-5 

42. Основным принципом античной философии был  
а. теоцентризм 

б. анахронизм 

 в. космоцентризм 

 

УК-5 

43. Тест. Предметом философии является:  
а. всеобщее в системе «мир—человек» 

б. сущность бытия 

в. природа и общество 

ОПК-8 
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44. Характерной чертой средневековой философии является 
а. баланс между теоцентризмом и сциентизмом  

б. господство теоцентризма 
 

 

УК-5 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Ключи к тестовым заданиям. 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 
 

 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине  

 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, продемонстри-

ровано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объёме; имеют-

ся незначительные методические недочёты и дидактические ошибки. Продемонстрировано 

умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изу-

чения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уровень и аргу-

ментация собственной точки зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать факти-

ческий и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объёме, тре-

бует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

 

 

7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров  
 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо-

давателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов 

за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание 

более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту-

дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом пре-

подаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на прак-

тическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется препода-

вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во 

внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 

проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од-

ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра-

ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 
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можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-

лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленных баллов за данный пе-

риод (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки 

 традиционной системы оценивания 
Соотношение часов 

лекционных и прак-

тических занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие 

отметки  

коэффициенту 

Коэффициент соот-

ветствия балльных 

показателей традици-

онной отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 «зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетвори-

тельно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - «хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - «отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных ау-

диторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от 

соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет-

ся преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации за-

долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и со-

вместно. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой  для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература 
1. Балашов, Л. Е. Философия: учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. 

- Москва: Дашков и К°, 2018. - 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093490 . – Режим доступа: по подписке. - Текст: 

электронный. 

2. Данильян, О. Г. Философия: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 432 с. - (Высшее образование: Ба-

калавриат). - ISBN 978-5-16-005473-5. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2130079 . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Кальной, И. И. Философия: учебник / И.И. Кальной. - 3-е изд., испр. и доп. - 

https://znanium.com/catalog/product/1093490
https://znanium.ru/catalog/product/2130079
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Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5- 9558-0552-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/942700 . - Режим доступа: по подписке. - Текст: элек-

тронный.  

4. Канке, В. А. Философия: учебник / В. А. Канке. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 

291 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012825-- URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1140500  . - Режим доступа: по подписке. - Текст: 

электронный. 

5. Миронов, В. В. Философия: учебник / под общей редакцией В. В. Мироно-

ва. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 928 с. - ( Высшее образование: Специалитет). - 

ISBN 978-5-00156-103-3. - URL: https://znanium.com/catalog /product/1178809  . – Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

6. Налетов, И. З. Философия: учебник / И. З. Налетов. - Москва: ИНФРА- М, 

2020. - 400 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002777-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068806  . - Режим доступа: по подписке. - Текст: 

электронный. 

7. Островский, Э. В. Философия: учебник / Э. В. Островский. - Москва: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2020. - 313 c. - ISBN 978-5-9558-0044-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944873 . - Режим доступа: по подписке. - Текст: элек-

тронный. 

8. Философия для бакалавров: учебное пособие для вузов / М. А. Гласер, И. А. 

Дмитриева, В. Е. Дмитриев [и др.] ; под редакцией М. А. Гласер. - 3-е изд., стер. - Санкт-

Петербург: Лань, 2021. - 360 с. - ISBN 978-5- 8114-7119-5. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/155685  . - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 

электронный. 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Налетов, И. З. Философия: учебник / И. З. Налетов. - Москва: ИНФРА-М, 

2020. - 400 с. -(Высшее образование). - ISBN978-5-16-002777-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068806 - Режим доступа: по подписке. - Текст: 

электронный. 

2. Островский, Э. В. Философия: учебник / Э. В. Островский. - Москва: Ву-

зовский учебник:ИНФРА-М, 2020. - 313 c. - ISBN978-5-9558-0044-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944873. - Режим доступа: по подписке. - Текст: элек-

тронный. 

3. Философия: учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва:Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 459 с. - ( Высшее образование: Ба-

калавриат). - ISBN978-5-9558-0587-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063782. - Режим доступа: по подписке. - Текст: элек-

тронный. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Федеральные образовательные порталы: 

1. Электронный журнал «Философская антропология» URL: http://anthropology.ru  

2. Научная электронная библиотека Elibrary» URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Журнал «Вопросы философии» URL: http://vphil.ru/  

4. Библиотека Гумер URL: www.gumer.info  

5. Электронная библиотека Куб URL: www.koob.ru  

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1140500
https://znanium.com/catalog%20/product/1178809
https://znanium.com/catalog/product/1068806
https://e.lanbook.com/book/155685
https://znanium.com/catalog/product/1068806
https://znanium.com/catalog/product/944873
https://znanium.com/catalog/product/1063782
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

учебной дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 

выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помо-

щью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, вызывающего труд-

ности. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходи-

мо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Практические заня-

тия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и 

др. 

Самостоятельная  

работа 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского ти-

па. Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изу-

чение и презентация информации по заданной теме, анализ научных источ-

ников. Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не 

рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Подготов-

ка к текущему контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к экза-

мену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине «Философия» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 

тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и на-

выков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность студентов на практических занятиях, а также качество и своевременность под-

готовки теоретических материалов, исследовательских проектов и презентаций рефератов. 

По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным вопросам и 

заданиям. 
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Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного пред-

мета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 

подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего про-

цесса учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большо-

го количества затруднений при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту 

предлагается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектиро-

вать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат ов-

ладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-

вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью изучения дисциплины является обеспечение общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций будущих магистров экологов, которая заключается в умении 

оптимально использовать знания  из области охраны окружающей среды, глобальной эко-

логии для дальнейшего формирования представлений о важнейших экологических про-

блемах в сфере природопользования.  

При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу необходимо не толь-

ко знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать 

на практике необходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Философия» применяются 

следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с 

докладами по теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему ос-

новных экологических понятий. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения к самоорганизации для 

выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные препода-

вателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по теоретиче-

ским вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для подготовки, в 

конспекте должны быть ссылки на источники). 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее сущест-

венные из них. Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 
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сообщением. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мне-

ния или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектиро-

вать сообщение в процессе изложения. Доклад (сообщение) иллюстрируется конкрет-

ными примерами из практики.  

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины (модуля) 

 

10.1. Общесистемные требования 
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к  электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru.    

Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru.  

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год 
Наименование документа с указанием рек-

визитов 

Срок действия 

документа 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО «Зна-

ниум». Договор №238 эбс от 23.04.2024г 

Электронный адрес:  https://znanium.com 

 

от 23.04.2024г. 

до 15.05.2025г. 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». До-

говор № 36  от 19.01.2024 г. 

Электронный адрес:  https://e.lanbook.com      

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

 

Электронно-библиотечная система КЧГУ. По-

ложение об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г. Протокол № 1. 

Электронный адрес: http://lib.kchgu.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

Договор №101/НЭБ/1391-п от 22. 02. 2023 г. 

Электронный адрес: http://rusneb.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Научная электронная библиотека 

«ELIBRARY.RU». Лицензионное соглашение 

№15646 от 21.10.2016 г. 

Электронный адрес: http://elibrary.ru  

Бессрочный 

2024-2025 Электронный ресурс Polpred.comОбзор  СМИ. Бессрочный 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://lib.kchgu.ru/
http://rusneb.ru/
http://elibrary.ru/
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учебный год Соглашение. Бесплатно. 

Электронный адрес: http://polpred.com  

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение дисциплины 
Занятия проводятся в учебных аудиториях, предназначенных для проведения заня-

тий лекционного и практического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации в соответствии с расписанием занятий по образовательной программе. С опи-

санием оснащенности аудиторий можно ознакомиться на сайте университета, в разделе 

материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса по 

адресу: https://kchgu.ru/sveden/objects/  

  

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 
 

 MicrosoftWindows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 MicrosoftOffice (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY FineReader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 CalculateLinux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-

2020), бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

25.01.2023 г. по 03.03.2025 г. 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) – http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  

Elsеvirhttp://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) – http://school-collection.edu.ru. 

7. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  
 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. 

Алиева»  созданы условия для получения высшего образования по образовательным про-

граммам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

http://polpred.com/
https://kchgu.ru/sveden/objects/
https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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Специальные условия для получения образования по ОПВО обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья определены «Положением об обучении лиц с ОВЗ в 

КЧГУ», размещенным на сайте Университета по адресу: http://kchgu.ru.  

 

https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2015/01/Polozhenie-ob-obuchenii-lits-s-OVZ.pdf
http://kchgu.ru/
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12. Лист регистрации изменений 
Изменение Дата и номер 

протокола уче-

ного совета фа-

культета/ ин-

ститута, на ко-

тором были 

рассмотрены 

вопросы о необ-

ходимости вне-

сения измене-

ний в ОП ВО 

Дата и номер 

протокола 

ученого сове-

та Универси-

тета, на кото-

ром были ут-

верждены из-

менения в ОП 

ВО 

Дата введе-

ния измене-

ний 

Обновлены указанные в РПД и РПП, 

программах ГИА договоры: 

1. На предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечным системам : 

Электронно-библиотечная система 

«Знаниум», договор № 51 84 эбс от 

25марта 2021г.(срок действия с 30 

марта 2021г. по 30 марта 2022г); 

2.На лицензионное программное 

обеспечение –Kasрersky Endрoint 

Secunty (лицензия № 

280Е2102100934034202061), с 

10.02.2021 по 03.03.2023 г. 

 31.03.2021г., 

протокол № 6 

31.03.2021г., 

протокол № 6 

1.Обновлены  и разработаны рабочие 

программы дисциплин, рабочие про-

граммы практик, рабочие программы 

ГИА, рабочая программа воспита-

ния, календарный учебный график, 

календарный план воспитания.  

2.Обновлены компетенции в соот-

ветствии с приказом МОН от 

26.11.2020г. № 1456 «О внесении из-

менений в федеральные государст-

венные образовательные стандарты 

высшего образования» (Зарегистри-

рован Минюстом РФ 27.05.2021г. 

№63650) 

 

29.06.2021 г.,  

протокол № 10 

30.06.2021г, 

протокол № 8 

30.06.2021г., 

протокол № 8 

Обновлен договор на предоставление  

доступа к Электронно-библиотечной 

системе ООО «Знаниум». Договор 

№179 ЭБС от 22.03.2022г. (срок дей-

ствия с 30.03.2022г. до 30.03.2022г.) 

 30.03.2022г.,  

протокол №10 

 

1.В связи с вступлением в силу При-

каза Минобрнауки России № 245 от 

06.04.2021г. «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам выс-

 29.06.2022г.,  

протокол № 13 
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шего образования - программам ба-

калавриата, программам магистрату-

ры» с 1 сентября 2022г. включить 

названный приказ в перечень норма-

тивных правовых актов.  

2.Переутверждена ОП ВО. Обновле-

ны РПД, РПП, программы ГИА, ка-

лендарный график учебного процес-

са. 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены 

РПД, РПП, программы ГИА, кален-

дарный график учебного процесса. 

Обновлены договоры: 

1. На антивирус  Касперского  (Дого-

вор №56/2023 от 25 января 2023  г.). 

Действует до 03.03.2025 г. 

2. Договор № 915 ЭБС ООО «Знани-

ум» от 12.05.2023 г. Действует до 

15.05.2024 г. 

 

 Решение уче-

ного совета 

КЧГУ  

от 29.06.2023г., 

протокол № 8 

29.06.2023 г. 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены: 

учебный план, календарный  учеб-

ный график, РПД, РПП, программы 

ГИА, воспитания календарный план 

воспитательной работы. 

Обновлены договоры:  

1. На антивирус Касперского. (Дого-

вор №56/2023 от 25 января 2023г.). 

Действует до 03.03.2025г. 

2. Договор № 238 эбс ООО «Знани-

ум» от 23.04.2024г. Действует до 11 

мая 2025г. 

3.Договор № 36 от 14.03.2024г. эбс 

«Лань». Действует по 19.01.2025г. 

 

  

29.05.2024г., 

 

протокол № 8 

30.05.2024г., 
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