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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Философия» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее – СРС), освоивших программу данной дисциплины.  

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

– «Прикладная информатика». 

Задачи фонда оценочных средств заключаются в контроле и оценке входных, текущих, 

промежуточных и остаточных знаний студента на соответствие их компетенциям, 
предусмотренным в рабочей программе дисциплины.  

Рабочей программой дисциплины «Философия» предусмотрено формирование 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля) 

 

1.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения ОПОП 

1.1.1. Перечень компетенций и планируемые результаты 

 

В результате освоения дисциплины «Философия»обучающийся по направлению 

подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика» по профилю подготовки  – 

«Прикладная информатика в экономике», в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО 

должен обладать следующими компетенциями (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Категория 

(группа) 

общепро

фессиона

льных 

компетен

ций 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 
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Системно

е и 

критическ

оемышлен

ие 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода для решения 

профессиональных задач. 

УК-1.2. 

Умеет анализировать и систематизировать разнородные 

данные, оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в профессиональной 

деятельности. 

УК-1.3. 

Владеет навыками научного поиска и практической 

работы с информационными источниками; методами 

принятия решений. 

Межкул

ьтурноев

заимоде

йствие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.2. 

Умеет вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – представителями различных 

культур с соблюдением этических и межкультурных 

норм. 

УК-5.3. 

Владеет практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации. 
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2.1.2. Этапы формирования компетенций 

 

Сформированность компетенций по дисциплине «Философия» определяется на следующих трех этапах: 

1. Этап текущих аттестаций (текущие аттестации 1-3; СРС; КР) 

2. Этап промежуточных аттестаций (экзамен) 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций 

 

 

Код компетенций по ФГОС 

Этапы формирования компетенций по дисциплине «Философия» 

СЕМЕСТРЫ 

II 

Этап текущих аттестаций Этап промеж.аттест. 

1-5 нед. 6-10 нед. 11-15 нед. 1-17 нед. 18-20 нед. 
Текущая 

аттест.1 
(контр.ра

б. 1) 

Текущая 

аттест.2 
(контр.раб.2

) 

Текущая 

аттест.3 
(контр.раб.3) 

СРС 

(творч.отч
ет) 

КР 

 
(поясн.за

п., ГМ) 

Промеж.аттест. 

(экзамен) 

1 8 9 10 11 12 13 

УК-1 + + + + - + 

УК-5 + + + + - + 

 

 

 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

КР– курсовая работа; 

ГМ – графический материал; 

Знак «+» соответствует формированию компетенции. 
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1.2.Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования 

 

 Результатом освоения дисциплины «Философия» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий. 

Таблица 3 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(оценка «отлично», «зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 
верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 
Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том числе для решения 

профессиональных задач. 
Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно, 
профессионально, грамотно. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Повышенный 

(оценка «хорошо», «зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 
изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание  ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также 
наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 
Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 
грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу 
ответа, в применении умений и навыков 

 

 
 

Базовый 

(оценка «удовлетворительно», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 
дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне.  
Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 
уровень освоения компетенции 

Продемонстрирован базовый уровень владения 

практическими умениями и навыками, 

соответствующий минимально необходимому уровню 
для решения профессиональных задач 

Низкий  

(оценка «неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей 

программе дисциплины.  
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2.2.2. Описание шкал оценивания 

 

В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной 

деятельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибальная, 

двадцатибальная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков. 

 

Шкалы оценивания  
 

Критерии оценивания 

п
я
ти

б
ал

ь
н

ая
 

д
в
ад

ц
ат

и
б

ал
ь
н

ая
 

ст
о

б
ал

ь
н

ая
 

«
О

тл
и

ч
н

о
»
 -

 5
 

б
ал

л
о

в
 

«
О

тл
и

ч
н

о
»
 -

 1
8
-2

0
 

б
ал

л
о

в
 

«
О

тл
и

ч
н

о
»
 -

 8
5
 –

 

1
0
0
 б

ал
л
о

в
 

Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; 

 исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает теоретический материал; 

 правильно формирует определения; 

 демонстрирует умения самостоятельной работы с 

нормативно-правовой литературой; 

 умеет делать выводы по излагаемому материалу. 

«
Х

о
р
о
ш

о
»
 -

  
4
 б

ал
л
о
в
 

«
Х

о
р
о
ш

о
»
 -

 1
5
  

- 
1
7
 

б
ал

л
о
в
 

«
Х

о
р
о
ш

о
»
 -

  
7
0
 -

 8
4
 

б
ал

л
о
в
 

Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, 

т.е.: 

 демонстрирует достаточно полное знание материала, 

основных теоретических положений; 

 достаточно последовательно, грамотно  логически стройно 
излагает материал; 

 демонстрирует умения ориентироваться в нормальной 

литературе; 

 умеет делать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
3
 б

ал
л
о
в
 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
 1

2
 -

 1
4
 б

ал
л
о
в
 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
5
6
 –

  
6
9
 б

ал
л
о
в
 

Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, 
т.е.: 

 демонстрирует общее знание изучаемого материала; 

 испытывает серьезные затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы; 

 знает основную рекомендуемую литературу; 

 умеет строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого материала. 

«
Н

еу
д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
2
 б

ал
л
о

в
 

«
Н

еу
д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
1

-1
1

 б
ал

л
о

в
 

«
Н

еу
д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
1

-5
5

 б
ал

л
о

в
 

Ставится в случае: 

 незнания значительной части программного материала; 

 не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

 допущения существенных ошибок при изложении учебного 
материала; 

 неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

 неумение делать выводы по излагаемому материалу. 



2.2.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 4 - Этапы формирования компетенций очной (заочной) формы обучения 

Код 

компете

нции 

Этап формирования компетенции очной формы обучения 

(заочной формы обучения), семестры 

УК-1 2 (2) 

УК-5 2 (2) 

 

 

2.2.4. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Таблица 5- Показатели компетенцийпоуровню ихсформированности 

(зчачет/экзамен) 

Показатели 
компетенци

и (ий) 

Критерий 

оценивани

я 

 

Шкала оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответст

вует 

таблице 1) 

Знает зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не знает не 
зачтено/неудовлетворительно 

недостаточный 

Умеет 

(соответст

вует 

таблице 1) 

Умеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не умеет не 
зачтено/неудовлетворительно 

недостаточный 

Владеть 

(соответст

вует 

таблице 1) 

Владеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не 
владеет 

не 
зачтено/неудовлетворительно 

недостаточный 
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Таблица 6 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 

Критерий оценивания 
Уровень 

сформиров

анной 

компетенц

ии 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает на все вопросы, в том 

числе 

дополнительные, показывает высокий

 уровень теоретических знаний 

 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

 

повышен

ный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие вопросы 

 

 

пороговы

й 

Показывает недостаточные знания, не

 способен аргументированно и 

последовательно излагатьматериал, допускает грубые 

ошибки, неправильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом 

 

недостато

чный 

 

 

 

 

Уметь 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения анализируемых 

проблем, формулировать выводы 

 

высокий 

Умеет применять полученные знания для

 решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не

 может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

 

повышен

ный 

При решении конкретных практических задач 
возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточн

ый 

 

 

 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточн
ый 

 

2.2.5.Порядок аттестации обучающихся подисциплине 
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Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

По дисциплине «Философия» в 2 семестре для очного и заочного обучения 

предусмотрен экзамен. Оценивание обучающегося представлено в таблицах 7 и 8. 

 

Таблица 7  

 Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

 контроля (экзамен) 

Оценка Критерии 

оценки 

 

 

«отлично» 

имеет четкое представление о современных методах,

 методиках и технологиях, применяемых в 

рамках изучаемойдисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и

 методической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 
практических вопросов, связанных с профессиональной 
деятельностью. 

 

 

 

«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными

 практическими примерами; 

дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы. 

 

 

 

«удовлетворит 

ельно» 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным образом, 

зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по

 вопросам экзаменационногобилета; 

не во всех случаях находит

 правильные ответы на

 задаваемые дополнительныевопросы. 

 

 

«неудовлетвор 

ительно» 

не имеет представления о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста экзаменационноголиста; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; не отвечает 

на дополнительные вопросы 

 
  

 2.2.6. Определение уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины «Философия» 

Таблица 8 - Уровни сформированности компетенций 
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№ 

Код 

компетенций 

по ФГОС 

Уровни сформированности компетенций 

 

Пороговый 

 

Достаточный 

 

Высокий 

1 2 3 4 5 

1 УК-1 Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 

методики системного 

подхода для решения 

профессиональных 

задач 

слабо (на пороговом 

уровне, или  

на « 

удовлетворительно»). 

Умеет анализировать 

и систематизировать 

разнородные данные, 

оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и принятия 

решений в 

профессиональной 

деятельности слабо. 

Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками; 

методами принятия 

решений 

слабо. 

Знает  

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, 

методики 

системного подхода 

для решения 

профессиональных 

задач на 

достаточном уровне 

(«на «хорошо»). 

Умеет 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные 

данные, оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и принятия 

решений в 

профессиональной 

деятельности на 

достаточном 

уровне. 

Владеет 
навыками научного 

поиска и 

практической 

работы с 

информационными 

источниками; 

методами принятия 

решений на 

достаточном 

уровне. 

Знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, 

методики системного 

подхода для решения 

профессиональных 

задач полноценно  

(на высоком уровне, 

на «отлично»). 

Умеет  

анализировать и 

систематизировать 

разнородные данные, 

оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и принятия 

решений в 

профессиональной  

деятельности  

полноценно. 

Владеет 

навыками научного 

поиска и 

практической работы 

с информационными 

источниками; 

методами принятия 

решений 

полноценно. 

2  

УК-5 

Знает 

основные категории 

философии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации слабо 

(на пороговом 

уровне, или 

 на « 

удовлетворительно»). 

 

Умеет 

вести коммуникацию в 

мире культурного 

Знает 

основные категории 

философии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации на 

достаточном уровне 

(на «хорошо»). 

 

Умеет 

вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

Знает 

основные категории 

философии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации 

полноценно 

 (на высоком 

уровне, на 

«отлично»). 

 

Умеет 

вести коммуникацию 

в мире культурного 
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многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между обучающимися 

– представителями 

различных культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных норм 

слабо. 

 

Владеет 
практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических фактов, 

оценки явлений 

культуры; способами 

анализа и пересмотра 

своих взглядов в 

случае разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации слабо. 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм на 

достаточном 

уровне. 
 

Владеет 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений культуры; 

способами анализа и 

пересмотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации на 

достаточном 

уровне. 

 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных норм 

полноценно. 

 

Владеет 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических фактов, 

оценки явлений 

культуры; способами 

анализа и пересмотра 

своих взглядов в 

случае разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 

полноценно. 

 

3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические рекомендации, 

необходимые для оценки сформированности компетенций в процессе освоения 

ОПОП 

 

Перечень вопросов к 1 контрольной точке (ТК-1) 

1. Сущность и структура мировоззрения. Дофилософские формы мировоззрения: 

мифология и религия. 

2. Процесс рождения философии. Абстрактное мышление и его формы. 

3. Предмет, основные области, метод, функции философии. Философия и наука. 

4. Основные вопросы философии и способы его рения: монизм / материализм и 

идеализм / дуализм, плюрализм. 

5. Формирование древнеиндийской философии. Буддизм. 

6. Философия в древнем Китае. Конфуцианство. Даосизм. 

7. Своеобразие античного типа философствования. Проблема поиска субстанции: 

милетские мыслители, Гераклит, Парменид, Демокрит. 

8. Тема человека, его добродетели и познания в учениях софистов и Сократа. 

9. Философия Платона: учение об идеях и единичных вещах, человеческой душе и 

познании, государстве. 

10. Философия Аристотеля: вопросы метафизики, учение о человеке и обществе. 
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11. Истоки и смысл проблемы бытия в античной философии. Бытие как Абсолют. 

12. Понимание бытия в европейской философии Нового времени. Бытие – человеческая 

субъективность или материя? 

13. Основные формы бытия. Строение универсума: уровни и типы материальных систем. 

14. Философия ХХ века: бытие как вечное становление. 

15. Понимание сознания в космоцентрической культуре античности. 

Христианство: открытие внутреннего духовного мира. 

16. Проблема сознания в идеалистической философии Нового времени. 

Диалектико-материалистическая концепция сознания К. Маркса. 

17. Сознание и бессознательное: Маркс и Фрейд. 

18. Сущность, структура и функции сознания. Сознание и самосознание. 

Понятия: мировоззрение, философия, религия, мифология, монизм, дуализм, плюрализм, 

материализм, объективный идеализм, субъективный идеализм, 

абстрактное мышление, понятие, суждение, умозаключение, нирвана, сансара, 

карма, «восьмеричный путь», Дао, субстанция, комоцентризм, диалектика, бытие, материя, 

идеи Платона, метафизика, сознание, бессознательное, самосознание, 

агностицизм 

 

Первоисточники: диалог Платона («Федр», «Федон», «Пир», «Тимей» - на выбор), 

«Исповедь» Августин Аврелий 

Контрольная точка №1 (ТК-1) по дисциплине «Философия» проходит в форме 

тестирования. 
 

Примерные тестовые задания 

 
1. Мировоззрение древнего общества, основанное на

 образно- фантастическом, антропоморфном и синкретичном восприятии и 

понимании мира – это: 

а) искусство, б) религия, 

в) мифология, г) философия. 

2. Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «философия 

есть эпоха, схваченная мыслью»? 

а) Ход истории зависит от направленности мышления философов 

б) Философия должна решать конкретные задачи, стоящие пред обществом в данное 

время 

в) Философия призвана отражать особенности эпохи, выражать дух времени 

г) Мышление философов определяется социально-экономическими условиями того 

общества, в котором они живут 

3. Главным методом философского познания является: 

а) фантазия; б) вера; 

в) теоретическое мышление; г) чувства и эмоции. 

4. Из приведенных суждений субъективному идеалисту могут принадлежать: 

а) мир существует вне сознания людей; 

б) законы природы создаются человеческим сознанием; в) материя конечна во времени; 

г) первопричиной существующего является Бог. 

5. Философское учение о ценностных отношениях человека и мира – это: 

а) гносеология; б) онтология; в) эстетика; 

г) аксиология. 

6. Совокупность подходов, приемов, способ решения

 разнообразных практических и познавательных проблем – это: 

а) методика; б) метод; 

в) методология; г) механизм. 
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7. К древнеиндийским философским текстам относятся 

а) Упанишады б) Дао-дэ-цзин в) Лунь-Юй 

г) Книга перемен 

8. Некоторые христианские богословы утверждают, что весь мир. Вся Вселенная 

были созданы Богом за шесть дней, а сам Бог представляет собой бестелесный 

интеллект, всесовершеннейшую Личность. Какому философскому направлению 

соответствует такой взгляд на мир? 

а) Пантеизму 

б) Субъективному идеализму 
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в) Объективному идеализму 

г) Вульгарному материализму 

9. Имя основателя буддизма 

а) Бадараяна 

б) Патанджали в) Махавира 

г) Сидхартха 

10. Основателем даосизма в Китае был: 

а) Мо Цзы; б) Лао Цзы; 

в) Кон фу Цзы; г) Чжуан Цзы. 

11. Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом является: 

а) вода; б) огонь; в) земля; 

г) дерево. 

12. Задача средневековой философии, с точки зрения схоластов, состояла в том, 

чтобы: 

а) исследовать социальную действительность; б) исследовать природу; 

в) найти рациональные доказательства веры; 

г) сформировать христианскую философию в противовес языческой. 13.Философская 

теория, признающая тождество мышления и бытия: а) материализм; 

б) идеализм; в) дуализм; 

г) плюрализм. 

14. Раздел философии, изучающий проблему бытия – это … 

а) онтология; 

б) гносеология; в) антропология; г) логика. 

15. Закон диалектики, являющийся ее сутью, «ядром»,

 раскрывающий источник и причину изменения и развития – это: 

а) закон перехода количественных изменений в качественные; б) закон единства и борьбы 

противоположностей; 

в) закон двойного отрицания; 

г) закон целевой обусловленности развития. 

16. Движение – неотъемлемое свойство материи, в современной философии оно 

понимается как: 

а) перемещение вещей в пространстве; б) перемещение элементов в системе; в) всякое 

изменение вообще; 

г) свойство человеческого восприятия, процесс смены ощущений. 

17. Проблема бытия и небытия в западноевропейской философии впервые была 

поставлена в Элейской школе, в поэме «О природе». Автором поэмы является: 

а) Демокрит, б) Парменид, в) Платон, 

г) Аристотель. 

18. Понятие «Логос» в философском учении Гераклита означает: 

а) Всеобщий закон, действию которого подчинено все в мире б) Всеобщая изменчивость 

вещей 

в) Божественное Слово 

г) Один из первоэлементов 

19. Закон единства и борьбы противоположностей, по Г. Гегелю, раскрывает: 

а) формы развития; 

б) механизмы развития; в) цель развития; 

г) источник развития. 

20. Утверждение: «Важно не то, что с нами происходит, а то, как мы к этому 

относимся» соответствует мировоззрению: 

а) киников 

б) неоплатоников в) стоиков 

г) эпикурейцев 

21. Сознание – это … 
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а) свойство мозга формировать понятия; 

б) свойство мозга отражать объективную действительность; 

в) свойство человеческого мозга создавать объективную реальность; г) свойство мозга 

анализировать понятия. 

22. Деятельность, осуществляемая субъектом в идеальном плане в форме операций 

с понятиями и суждениями: 

а) воображение, б) представление, в) познание, 

г) мышление. 

23. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру: 

а) мозга 

б) сознания 

в) бессознательного г) живого существа 

24. Свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в психическом 

воспроизведении особенностей воздействующего предмета или процесса, это а) 

отражение, 

б) сознание, в) познание, 

г) взаимодействие. 

25. Психоанализ в конце ХIХ- начале ХХ вв. разработал: 

а) Э. Фромм; 

б) Б. Франклин; в) З. Фрейд; 

г) А. Камю; 

26. Принцип: «Человек есть мера всех вещей» был сформулирован в античной философии: 

а) Демокритом; б) Протагором; в) Платоном; 

г) Аристотелем. 

27. Знание по Сократу тождественно: 

а) чувствам б) мудрости 

в) моральным законам г) добродетели 

28. Ограничение или подавление чувственных желаний,

 добровольное перенесение физической боли, одиночества: 

а) аскетизм б) гедонизм 

в) рационализм г) эпикурейство 

29. Учение о спасении души 

а) Метафизика б) Сотериология в) Диалектика 

г) Деонтология 

30. Искусство толкования священных текстов, развившееся в

 эпоху средневековья 

а) Экзегетика б) Мистика 

в) Нумерология г) Пропедевтика 

Перечень вопросов ко 2 контрольной точке (ТК-2) 

1. Специфика средневекового типа философствования. Патристика. 

Теоцентрическая картина мира. Учение Августина Аврелия. 

2. Схоластика: полемика реализма и номинализма. Учение Фомы Аквинского. 

3. Гуманизм и антропоцентризм в философии Возрождения. 

4. Проблема метода познания в европейской философии XVII века эмпиризм Ф. Бэкона и 

рационализм Р. Декарта. 

5. Идеалы и принципы Просвещения. Гносеология и этика И. Канта 

6. Философия Г. Гегеля: противоречие между диалектическим методом познания 

и объективно-идеологической системой. 

7. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
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8. Кризис рационализма и гуманизма в европейской философии к середине XIX века. Ф. 

Ницше: учение о жизни и воле к власти, человеке и 

сверхчеловеке. 

9. К. Маркс: диалектико-материалистическое понимание общества и его истории. 

10. Славянофилы и западники: судьба России, Россия и Европа. 

11. Бог и человек, происхождение зла в религиозно-философский исканиях Ф.М. 

Достоевского. 

12. Проблема смысла жизни в «Исповеди» Л.Н. Толстого. 

13. Философия всеединства В.С. Соловьева: учение об Абсолюте, другом, Софии. 

Идея «цельного знания». Судьба России. 

14. Образы человека в истории философской мысли. 

15.Проблема антропосоциогенеза. 

16.Биологическое и социальное в человеке. 17.Проблема 

смысла жизни, смерти, бессмертия. 

18.Сущность познания. Многообразие форм познавательной деятельности. 19.Истина и 

ее критерии. Относительность и абсолютность истины. 

20.Пути постижения истины: чувственный, рациональный, интуиция, вера. 21.Генезис науки и 

основные этапы ее становления. Особенности научного 

познания. 

22.Философская и научная картина мира. Классическая, неклассическая и 

постклассическая научные картины мира. 

 

1. Контроль самостоятельной работы. 

Средством оценки самостоятельной работы студентов 

является  подготовка и защита реферата. 

 Примерные темы рефератов: 

1. Подходы к определению науки. 

2. Социальные функции науки. 

3. Специфика научного познания. 

4. Научная и философская картины мира: общее и различное. 

5. Основные концепции философии науки. 

6. Методы, методологии, технологии: понятие и виды 

7. Уровни научного познания: эмпирический уровень. 

8. Уровни научного познания: теоретический уровень. 

9. Специфика научного факта. 

10. Методы стимуляции творческого мышления. 

11. Структура творческой деятельности. 

12. Научные программы Античности. 

13. Средневековая наука. Становление первых университетов. 

14. Наука эпохи Возрождения. 

15. Наука Нового времени. 

16. Специфика современной науки. 

17. Становление Российской науки. 

18. Подходы к определению техники. 

19. Закономерности развития техники. 

20. Синергетика как парадигма современной науки. 

21. NBIC (нано-, био-, информационные, когнитивные) технологии. 

22. Этика науки: от клятвы Гиппократа до комитетов по этике. 

23. Опыт социальной оценки техники. 

24. Экологический аспект науки и техники. 
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25. Характеристики общества знания и общества риска. 

26. Литературное оформление научного труда. Виды представления результатов НИР: 

реферат, научный доклад, научная статья, доклад, рецензия, отчет, научный обзор, курсовая 

работа, дипломная работа, диссертация, учебник, учебное пособие, методическое пособие. 

27. Требования к научной публикации - актуальность, научная новизна, достоверность, 

практическая значимость, ясность изложения. 

28. Первичные и вторичные научные тексты. 

29. Специфика естественных и технических наук 

30. Фундаментальные и прикладные исследования 

31. Формирование и развитие технической теории 

32. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

 

 

 Вопросы к экзамену 

1. Сущность и структура мировоззрения. Дофилософские формы мировоззрения: мифология и 

религия. 

2. Процесс рождения философии. Абстрактное мышление и его формы. 

3. Предмет, основные области, метод, функции философии. Философия и наука. 

4. Основные вопросы философии и способы его рения: монизм / материализм и идеализм / 

дуализм, плюрализм. 

5. Философская и научная картина мира. Классическая, неклассическая и постнеклассическая 

научные картины мира. 

6. Формирование древнеиндийской философии. Буддизм. 

7. Философия в древнем Китае. Конфуцианство. Даосизм. 

8. Своеобразие античного типа философствования. Проблема поиска субстанции: милетские 

мыслители, Гераклит, Парменид, Демокрит. 

9. Тема человека, его добродетели и познания в учениях софистов и Сократа. 10.Философия 

Платона: учение об идеях и единичных вещах, человеческой 

душе и познании, государстве. 

11. Философия Аристотеля: вопросы метафизики, учение о человеке и обществе. 

12. Специфика средневекового типа философствования. Патристика. 

Теоцентрическая картина мира. Учение Августина Аврелия. 

13. Схоластика: полемика реализма и номинализма. Учение Фомы Аквинского. 14.Гуманизм и 

антропоцентризм в философии Возрождения. 

15. Проблема метода познания в европейской философии XVII века эмпиризм Ф. Бэкона и 

рационализм Р. Декарта. 

16. Идеалы и принципы Просвещения. Гносеология и этика И. Канта 17.Философия Г. Гегеля: 

противоречие между диалектическим методом 

познания и объективно-идеологической системой. 

18. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

19. Кризис рационализма и гуманизма в европейской философии к середине XIX века. Ф. 

Ницше: учение о жизни и воле к власти, человеке и 

сверхчеловеке. 

20. К. Маркс: диалектико-материалистическое понимание общества и его истории. 

21. Славянофилы и западники: судьба России, Россия и Европа. 

22. Бог и человек, происхождение зла в религиозно-философский исканиях Ф.М. Достоевского. 

23. Проблема смысла жизни в «Исповеди» Л.Н. Толстого. 

24. Философия всеединства В.С. Соловьева: учение об Абсолюте, другом, Софии. Идея 

«цельного знания». Судьба России. 
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25. Истоки и смысл проблемы бытия в античной философии. Бытие как Абсолют. 

26. Понимание бытия в европейской философии Нового времени. Бытие – человеческая 

субъективность или материя? 

27. Философия ХХ века: бытие как вечное становление. 

28. Основные формы бытия. Строение универсума: уровни и типы материальных систем. 

29. Движение и развитие. Пространство и время. 30.Основные законы и принципы 

диалектики. 

31.Сущность, структура и функции сознания. Сознание и самосознание. 32.Понимание 

сознания в космоцентрической культуре античности. 

Христианство: открытие внутреннего духовного мира. 

33. Проблема сознания в идеалистической философии Нового времени. 

Диалектико-материалистическая концепция сознания К. Маркса. 

34. Сознание и бессознательное: Маркс и Фрейд. 

35. Сущность познания. Многообразие форм познавательной деятельности. 36.Генезис 

науки и основные этапы ее становления. Особенности научного 

познания. 

37. Действительность, мышление, логика и язык. 

38. Истина и ее критерии. Относительность и абсолютность истины. 39.Пути постижения 

истины: чувственный, рациональный, интуиция, вера. 40.Проблема антропосоциогенеза. 

41.Биологическое и социальное в человеке. 42.Человек в системе социальных связей. 

43.Образы человека в истории философской мысли. 44.Нравственные, религиозные и 

эстетические ценности. 45.Проблема смысла жизни, смерти, бессмертия. 

46. Общество и его структура. 

47. Научные революции и смены типов рациональности. 48.Наука и техника. 

49.Формационная и цивилизационных концепции общественного развития. 

50.Глобальные проблемы современности 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

В качестве методического материала рекомендуется использовать: 

1. Положение о ФОС в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» . 

2. Положение ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» о модульно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов. 

3. Процедура проведения оценочных мероприятий. 

 

4.1. Процедура проведения оценочных мероприятий 

 

4.1.1. Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на 

протяжении семестра. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) 

можно отнести устный опрос, письменные задания, контрольные работы. 

Основные этапы текущего контроля: 

 в конце каждой лекции или практического занятия студентам выдаются 

задания для внеаудиторного выполнения по соответствующей теме; 
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 срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий (к 

очередной лекции или практическому занятию); 

 студентам, пропускающим занятия, выдаются дополнительные задания – 

представить конспект пропущенного занятия, написанный «от руки» с 

последующим собеседованием по теме занятия; 

 подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего 

контроля; 

 результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и 

доводятся до сведения студентов; 

 студентам не получившим зачетное количество баллов по текущему 

контролю выдается дополнительные задания на зачетном занятии в 

промежуточную аттестацию. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также  возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

обучающихся. 

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию 

целиком, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле 

проверить невозможно. 

4.1.2.Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). 

Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний 

и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 

компетенций. 

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 

компетенций. 

Основные формы промежуточной аттестации: зачет и экзамен. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения  в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Основные этапы промежуточной аттестации: 

 зачетное занятие (экзамен) проводится по расписанию сессии; 

 форма проведения занятия – письменная контрольная работа; 

 вид контроля – фронтальный; 

 требование к содержанию контрольной работы – дать краткий ответ на 

поставленный вопрос (задание); 

 количество вопросов в зачетном задании; 

 итоговая оценка определяется как сумма оценок, полученных в текущей 

аттестации и по результатам написания контрольной работы; 

 проверка ответов и объявление результатов производится в день написания 

контрольной работы; 

 результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (при получении зачета).  

Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
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При первой попытке ликвидации задолженности, во время зачетной недели или в 

течение сессии, студенту выдаются все задания по текущему контролю и 

промежуточной аттестации, по которым он не смог набрать зачетное количество баллов.  

При ликвидации задолженности после сессии студенту выдаются для выполнения 

все задания по текущему контролю, кроме аналитического обзора, если он выполнен 

ранее, и вопросы зачетного занятия промежуточной аттестации, включая 

дополнительные вопросы по теме аналитического обзора. 
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