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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. 



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. 
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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 

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 

Знает 
принципы сбора, 

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. 

  обобщения 
информации, 

отбора и обобщения 
информации, 

  методики системного 
подхода для решения 

методики 
системного подхода 

  профессиональных 
задач 

для решения 
профессиональных 

  слабо (на пороговом 

уровне, или 

задач на 
достаточном уровне 

  на « 

удовлетворительно»). 
Умеет анализировать 
и систематизировать 

(«на «хорошо»). 

Умеет 
анализировать и 
систематизировать 

  разнородные данные, 
оценивать 

разнородные 
данные, оценивать 

  эффективность 
процедур анализа 

эффективность 
процедур анализа 

  проблем и принятия 
решений в 

проблем и принятия 
решений в 

  профессиональной 
деятельности слабо. 

профессиональной 
деятельности на 

  Владеет навыками 
научного поиска и 

достаточном 

уровне. 

  практической работы с 
информационными 

Владеет 
навыками научного 

  источниками; 
методами принятия 

поиска и 
практической 

  решений 
слабо. 

работы с 
информационными 

   источниками; 
методами принятия 

   решений на 
   достаточном 
   уровне. 

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 
Тесты входного контроля 

1.Перевод слова «философия»: 
1. интерес к человеку; 
2. знания о природе; 

3. любовь к мудрости; 

4. подчинение государству 

2.Совокупность различных модификаций одних и тех же идейных принципов: 
1. учение; 

2. школа; 

3. течение; 
4. направление 

3. Характеристика объективной реальности, согласно наивному реализму: 
а. она такова, как мы воспринимаем это чувственно; 

б. её не существует; 
в. она субъективна; 
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г. может меняться 

4. Здравый смысл предполагает, что вне сознания человека: 
1. не существует реального мира; 

2. существует реальный мир; 

3. не существует ни сознания, ни реального мира; 
4. иной мир 

5.Философия 18 – 20 вв.: 
1. «служанка» теологии; 

2. «служанка» науки; 
3. отдельное учение, система, мировоззрение; 

4. связана с мифологией 

6. Картина мира, создание которой, задача философии: 
1. точная; 

2. субъективная; 

3. правдоподобная; 
4. вымышленная 

7. Соотнесите этапы развития направлению философии: 
1. с 6 в.до н.э. – 4 в. 

а. средневековая 
2. 4 в. – 15 в. 

б. Возрождения 

3. 16 . 
в. Новейшего времени 

4. 17-18 в. 

г. античная 
д. Нового времени 

 

8. Закончите предложение 
Теория бытия, раскрывающая основные элементы картины мира – это… 
9. Картина мира, полученная при помощи философии – это… 

10. Три основные характеристики философии – это… 

 

Аттестационная контрольная работа №1: 

1. Мировоззрение, мироощущение и мировосприятие.  

2. Практическое, познавательное, ценностное отношение человека к миру. 

3. Своеобразие философского познания.  
4. Философия как рефлексия, ее роль в самоопределении личности.  

5. Философия как самосознание культуры. 

6. Основные школы и направления философии Древней Индии и Китая.  
7. Особенности античного философствования. Философская мысль средневековья и Возрождения.  

8. Научная революция XVII в. и ее влияние на особенности рассмотрения основных философских 

проблем.  
9. Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового времени.  

10. Ключевые идеи: рационализм, свободомыслие, скептицизм философии Просвещения.  

11. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность бытия, активность сознания, 

связь сознания и познания, принципы развития, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. 

 

Аттестационная контрольная работа №2: 
1. Мифологические, религиозные, научные, философские картины мира.  

2. Бытие и небытие.  

3. Существование и сущность.  
4. Поиск первоосновы сущего, структурных единиц бытия.  

5. Основные предметные области философского исследования: природа — общество — человек.  

6. Многообразие явлений и проблема единства мира.  
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7. Философский монизм, дуализм, плюрализм.  

8. Природа идеального. Объективная и субъективная реальность.  
9. Внутренний мир человека как особый род бытия.  

10. Материализм и идеализм — альтернативные способы миропонимания. 

11. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию.  
12. Вещи, свойства и отношения. Трудности постижения связей и взаимодействия явлений, 

целостности предметов, их движения, изменения, развития. 

13. Противоречие как философская проблема  

14. Часть и целое. Форма и содержание.  
15. Элементы и структура. Понятие системы. Принцип причинности.  

16. Случайность и необходимость. Возможность и действительность. Законы, их типы 

 

Аттестационная контрольная работа №3: 

1. Наука как вид духовного производства.  

2. Особенности научного по- знания, его структура, формы, методы, их эволюция  
3. Критерии научности. Этапы и уровни научного познания.  

4. Диалектика эмпирического и теоретического знаний. Язык науки. 

5. Знание и техническая деятельность. Понятие техники. Роль техники в жизни людей и 

преобразовании природы.  
6. Основные проблемы философии техники..  

7. Индустриальное, постиндустриальное и информационное общество.  

8. Инженерная этика. Духовные ценности как регулятивы развития познания, науки и техники.  
9. НТП и глобальные проблемы: возникновение, сущность.  

10. Природная и социально- культурная среда обитания человека: проблемы гармонии. Разнообразие 

подходов к решению глобальных экологических проблем. 
11. Аксиология как часть философского знания. Ценности, их природа и сущность.  

12. Сущее и должное. Познавательно-теоретическое отношение к миру: стремление к истине, 

объектив- ному постижению сущего. Ценности как ядро культуры.  

13. Относительное и абсолютное в ценностях. Ценности конкретной эпохи и общечеловеческие, 
универсальные ценности. 

 

Вопросы к экзамену 
1. Мировоззрение, мироощущение и мировосприятие.  

2. Практическое, познавательное, ценностное отношение человека к миру. 

3. Своеобразие философского познания.  

4. Философия как рефлексия, ее роль в самоопределении личности.  
5. Философия как самосознание культуры. 

6. Основные школы и направления философии Древней Индии и Китая.  

7. Особенности античного философствования. Философская мысль средневековья и Возрождения.  
8. Научная революция XVII в. и ее влияние на особенности рассмотрения основных философских 

проблем.  

9. Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового времени.  
10. Ключевые идеи: рационализм, свободомыслие, скептицизм философии Просвещения.  

11. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность бытия, активность сознания, 

связь сознания и познания, принципы развития, универсальность и всеобщность форм 

нравственности. 
12. Неклассическая философия 19 века.  

13. Особенности философствования 20 века.  

14. Аналитическое движение в современной западной философии, тема- тика исследований и 
дискуссий. Теоретические предпосылки, задача и метод феноменологии.  

15. Обращение к проблемам человеческого существования. 

16. Практически-нравственная и художественно-образная ориентация русской философии. 
Онтологизм, идеал цельного познания, этическая направленность русской философии.  

17. Понятие соборности.  

18. Вклад русской мысли в мировую философскую культуру. 
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19. Мифологические, религиозные, научные, философские картины мира.  

20. Бытие и небытие. Существование и сущность. Поиск первоосновы сущего, структурных единиц 
бытия.  

21. Основные предметные области философского исследования: природа — общество — человек.  

22. Многообразие явлений и проблема единства мира.  
23. Философский монизм, дуализм, плюрализм. Природа идеального. 

24. Объективная и субъективная реальность.  

25. Внутренний мир человека как особый род бытия.  

26. Материализм и идеализм — альтернативные способы миропонимания. 
27. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию.  

28. Вещи, свойства и отношения.  

29. Трудности постижения связей и взаимодействия явлений, целостности предметов, их движения, 
изменения, развития. 

30. Противоречие как философская проблема Часть и целое.  

31. Форма и содержание. Элементы и структура.  
32. Понятие системы. Принцип причинности. 

33. Случайность и необходимость. Возможность и действительность. Законы, их типы 

34. Познание как предмет философского анализа.  

35. Практическое и познавательное отношение человека к миру. Философское и специально научное 
изучение методов и границ познания (логика, психология, история науки).  

36. Сознание и познание. Смысл понятий: субъект и объект. 

37. Учение об истине. Исторические разновидности понимания истины.  
38. Истина и заблуждение. Критерии истины, ее конкретность 

39. Человек как предмет философии. 

40. Новая постановка проблемы чело- века в философии XX века. Человек в русской философской 
традиции.  

41. Многомерность человека. Биологическое и социальное в человеке.  

42. Жизнь, смерть и бессмертие как философские темы. Сознание и самосознание..  

43. Человек и общество Внутренний мир человека..  
44. Свобода и несвобода, необходимость, ответственность, их диалектика. 

45. Природа сознания, его связь с языком.  

46. Формы общественного сознания: политическое, правовое, Общество как совместная 
жизнедеятельность людей.  

47. Эволюция философского понимания общественной жизни.  

48. Проблема построения теоретической модели общества.  

49. Потребности и интересы. нравственное, религиозное, эстетическое.  
50. Индивидуальное, групповое, массовое сознание.  

51. Философские концепции государства. 

52. Наука как вид духовного производства.  
53. Особенности научного познания, его структура, формы, методы, их эволюция  

54. Критерии научности.  

55. Этапы и уровни научного познания.  
56. Диалектика эмпирического и теоретического знаний. Язык науки. 

57. Знание и техническая деятельность. Понятие техники.  

58. Роль техники в жизни людей и преобразовании природы. 

59. Основные проблемы философии техники..  
60. Индустриальное, постиндустриальное и информационное общество. Инженерная этика.  

61. Духовные ценности как регулятивы развития познания, науки и техники.  

62. НТП и глобальные проблемы: возникновение, сущность.  
63. Природная и социально- культурная среда обитания человека: проблемы гармонии.  

64. Разнообразие подходов к решению глобальных экологических проблем. 

65. Аксиология как часть философского знания.  
66. Ценности, их природа и сущность. Сущее и должное.  

67. Познавательно-теоретическое отношение к миру: стремление к истине, объективному постижению 

сущего.  
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68. Ценности как ядро культуры.  

69. Относительное и абсолютное в ценностях. Ценности конкретной эпохи и общечеловеческие, 
универсальные ценности. 

70. Моральные ценности, их теоретическое освоение в этике.  

71. Проблема возникновения и развития нравственности, ее функции, структура.  
72. Природа морали: добродетели и нормы как основные формы ее проявления.  

73. Этика как учение о высших нравственных целях и принципах выбора между разными целями (И. 

Кант).  

74. Понятия этики: добро и зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье и др. 
75. Понятие эстетического. Эстетика как «философия прекрасного.  

76. Красота как условие гармонии, полноты человеческого существа. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Ценности конкретной эпохи и общечеловеческие, универсальные ценности. 

2. Моральные ценности, их теоретическое освоение в этике.  
3. Проблема возникновения и развития нравственности, ее функции, структура.  

4. Природа морали: добродетели и нормы как основные формы ее проявления.  

5. Этика как учение о высших нравственных целях и принципах выбора между разными целями (И. 

Кант).  
6. Понятия этики: добро и зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье и др. 

7. Понятие эстетического. Эстетика как «философия прекрасного.  

8. Красота как условие гармонии, полноты человеческого существа. 

 

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. 

 
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; 

 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. 



19  

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. 

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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