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Формируемые компетенции 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 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; 

 

Таблица 1 – Уровни освоения компетенций и критерии их оценивания 

Компетенция Результаты 

освоения 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

результатов освоения 

дисциплины 

Шкала 

оценки 

тестовых 

заданий 
УК-1 ИУК-1.2. Сравнивает 

возможные варианты 

решения, оценивает 

их преимущества и 

недостатки, 

формулирует 

собственную позицию 

в рамках 

поставленной задачи 

Повышенный Свободно сравнивает 

возможные варианты решения, 

оценивает их преимущества и 

недостатки, формулирует 

собственную позицию в рамках 

поставленной задачи 

85-100% 

Достаточный Достаточно уверенно 

возможные варианты решения, 

оценивает их преимущества и 

недостатки, формулирует 

собственную позицию в рамках 

поставленной задачи 

70-84 % 

Пороговый Может сравнивать возможные 

варианты решения, оценивает 

их преимущества и недостатки, 

формулирует собственную 

позицию в рамках поставленной 

задачи 

55-69 % 

До пороговый Не способен сравнивать 

возможные варианты решения, 

оценивает их преимущества и 

недостатки, формулирует 

собственную позицию в рамках 

поставленной задачи 

Менее 55 % 

ИУК-1.3. Оценивает 

результаты решения 

поставленной задачи 

Повышенный Свободно оценивает результаты 

решения поставленной задачи 

85-100% 

Достаточный Достаточно свободно оценивает 

результаты решения 

поставленной задачи 

70-84 % 

Пороговый Может оценивать результаты 

решения поставленной задачи 

55-69 % 

До пороговый Не может оценивать результаты 

решения поставленной задачи 

Менее 55 % 

УК-5 ИУК-5.2. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

Повышенный Свободно находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

85-100% 

Достаточный Достаточно свободно находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию о 

70-84 % 

®opmMupyemMbie KOMIETeHLUU 

Lenbro 0CBOEHUST AUCLUILIAHEI SIBJIIETCST OPMUPOBAHUE CIEAYIOIINX KOMIIETEHLIUIA: 

— VK-1. CnocobeH ocCylecTBIsITh NOWCK, KPUTUYECKH aHadn3 W CHHTE3 HH(pOpMaLuH, 

MMPUMEHSATDH CUCTEMHBIN noaxon AJist peIcHUA NMOCTABJICHHDBIX 3a1a4, 

— VK-5. CnocobeH BOCHpUHUMATh MEXKKYJIBTYPHOE pa3sHOOOpaswe oOmecTBa B COLIMATBHO- 

UCTOPUYECKOM, STHUECKOM U PIIIOCOPCKOM KOHTEKCTaX; 

Tabmmua 1 — YpoBHHM OCBOEHHSI KOMIIETEHLINI U KPUTEPHUN MX OLIEHIUBAHUS 

Komnerenuus | PesynpraTel YposHu Kpurepun oueHnbanus ITxana 

OCBOCHUA OCBOCHUA PE3yIbTaTOB OCBOCHUA OLICHKU 

JUCHUITIINHBI JUCHUITIINHBI TECTOBBIX 

3aAaHun 
YK-1 NVYK-1.2. CpaBHuBaer IToBbIIIEHHBIH CBOOOJTHO cpaBHUBAET 85-100% 

BO3MOXKHBIE BapHAHTHI BO3MO’XKHBIE BapHaHTHI PEIICHNS, 

PEIIEHNs], OI[CHUBAET OIICHMBAET UX IPEUMYINECTBA I 

1X TIPEUMY IIIECTBA U HEJIOCTaTKH, (GOpMyIUpPYET 

HEJIOCTATKH, COOCTBEHHYIO TIO3UIINIO B paMKax 

dopMyIupyer IOCTABIECHHO} 3a1a4n 

COOCTBEHHYIO IO3UIMIO | JlocTATOYHBIH JlocTaToyHO yBEPEHHO 70-84 % 

B paMKax BO3MO’XKHBIE BapHaHTHI PEIICHNS, 

IIOCTaBJICHHOI 3a1a9n OIICHMBAET UX IPEUMYINECTBA I 

HEJIOCTaTKH, (GOpMyIUpPYET 

COOCTBEHHYIO TIO3UIINIO B paMKax 

IOCTaBIECHHOI 3a1a4n 

IToporossrit Moxer cpaBHUBATh BO3MOKHBIE 55-69 % 

BapUaHTHl PEINCHNS, OTICHUBAET 

1X TIPEUMY IIECTBA U HEJIOCTATKH, 

(bopMyIHpyeT COOCTBEHHY IO 

HIO3UITHIO B paMKaX IOCTaBICHHOM 

381441 

Jlo moporoBwlii He cniocoben cpaBHUBATH Memnee 55 % 

BO3MO’XKHBIE BapHaHTHI PEIICHNS, 

OIICHMBAET UX IPEUMYINECTBA I 

HEJIOCTaTKH, (GOpMyIUpPYET 

COOCTBEHHYIO TIO3UIINIO B paMKax 

IOCTABIECHHOM 3a1a4n 

NVYK-1.3. OnienuBaet TToBEITIEHHEI CB00OO/THO oTleHnBaeT pe3yibraThl | 85-100% 

PE3yILTATHl PEIICHHS pEIeHNs] TOCTaBICHHOM 3a1a4n 

IOCTaBJIEHHON 3aJ1a4n JlocTaro4HsbIit Jloctarouno cBo6oj1HO orneHuBaeT | 70-84 % 

PE3yILTaTHl PEIICHUS 

IOCTABICHHO} 3a1a4n 

IToporossrit MoXeT OIleHUBATh PE3YJIBTAThHI 55-69 % 

pEIeHNs] TOCTaBICHHOM 3a1a4n 

Jlo moporoBwlii He Moxer onieHnBath pe3yabTaTel | Menee 55 % 

pEIeHNs] TOCTaBICHHOM 3a1a4n 

VK-5 MNVYK-5.2. Haxoaut u TToBEITIEHHEI CB0OOJTHO HaXOJWT U ucHoab3yeT | 85-100% 

HCTIONB3YET HEOOXOINMYIO JUIS CaMOPa3BUTHS 

HEOOXOAUMYIO JUIS 1 B3aMMOJICHCTBHS C IpyTUMHA 

CaMOpa3BUTHUS U nH(pOpMAaNUIO O KyJIBTYPHBIX 

B3aMMO/IeHCTBUS © 0COOCHHOCTSIX M TPaIUIIHSX 

JIPYTIMH HHPOPMAIIHAIO Pa3IIMHBIX CONMAILHBIX TPY I 

0 KYJBTYPHBIX JlocTaro4HsbIit Jloctarouno cBo6ojiHO HaxoquT U | 70-84 % 

0COOCHHOCTSIX 1 

TPaUIHASIX Pa3IHIHBIX 

COTIMAILHBIX TPy 

HCTIONB3Y €T HEOOXOANMYIO JUIS 

caMOpa3BUTHUS U B3aNMO/ICHCTBHA 

C JIPyTUMHA HH(POPMAITHIO O 



культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

Пороговый Может находить и использовать 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

55-69 % 

До пороговый НЕ может находить и 

использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

Менее 55 % 

 

Таблица 2 - Этапы формирования компетенции в курсе 

№ Раздел дисциплины Результаты освоения 

дисциплины 

Оценочные средства  

5 семестр 
1 Тема 1. Мировоззрение и философия. ИУК-1.2. Устный опрос 

2 Тема 2. Структура философского знания. ИУК-1.2. Устный опрос 

3 Тема 3. Основные исторические типы 

философии 
ИУК-1.3., ИУК-1.4. Практические задания, 

логические задания 

4 Тема 4. Основные философские 

проблемы 
ИУК-1.3., ИУК-1.4., 

ИУК-5.2. 

Практические задания, 

ситуационные задания 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(второй семестр) 

ИУК 1.2, ИУК 1.3, ИУК-5.2 

Вопросы для устных опросов: 

Тема 1. Мировоззрение и философия (ИУК-1.2)  

1. Что такое мировоззрение? Как связаны поведение человека и его мировоззрение. 

2. Какова связь мировосприятия и миропонимания? Что их объединяет? 

3. Чем отличаются друг от друга мифологическое, философское и религиозное 

мировоззрение? 

4. В чем сущность мифологического отношения к миру? 

 

Тема 2. Структура философского знания (ИУК-1.2) 

1. Каковы культурно-исторические причины возникновения философии? 

2. Какие задачи решала философия в период своего возникновения? 

3. Что такое рефлексия? 

4. Какова структура философии? 

5. В чем смысл вопроса «Что такое философия?» 

6. Каковы границы философского знания? 

7. Каков предмет философии? 

8. О чем вопрошает философия? 

9. В чем специфика философии? 

CONMMAJILHBIX TPYIII 

KyJIBTYPHBIX OCOOCHHOCTSIX 1 

TPAAAINISIX Pa3IMIHBIX 

IToporossrit MoxeT HaXOQUTE U UCIIOJNL30BaThL | 55-69 % 

HEOOXOIUMY O JJIST CAMOPAa3BUTHS 

1 B3aUMOJICUCTBUS C APYTUMHU 

THPOPMAIIUIO O KYIBTYPHBIX 

0COOCHHOCTSIX U TPaIUIISIX 

PAa3INYHBLIX CONMATLHBIX TPYIIT 

Jlo moporoBwlii 

CONMMAJILHBIX TPYIII 

HE Moxer HaxoauTh 1 Memnee 55 % 

HCIIOJIB30BaTh HEOOXOANMYIO JUIS 

CaMOpPAa3BUTHA U B3aWMOIeHCTBAA 

C IpyTUMHU WH(QOPMATIHIO O 

KYJIBTY PHBIX OCOOCHHOCTSIX U 

TPaUIHASIX Pa3THIHBIX 

Tabmmua 2 - Jtansl GopMUPOBAHUS KOMIIETEHIINN B Kypce 

Ne Paznen nucuunianHbl Pesynbratel 0OcBOCHUS OLeHOYHbIE CPeACTBa 

IUCLUTIIINHBI 

S cemecTp 

1 Tema 1. MupoBosspenne u GraocodusL. MNYK-1.2. YcTHBII onipoc 

2 Tema 2. CtpyxTypa dpmnocodpckoro 3HAHUSL NYK-1.2. YcTHBII onipoc 

3 Tema 3. OCHOBHBIE HUCTOPUYECKHAE THUIIBI NYK-1.3., UYK-1.4. IpakTracckue 3axanms, 

urocodun JIOTHUYCCKUE 3aaHUsI 
4 Tema 4. OcHoBHEIE  ¢uiocodckue NYK-13., UYK-14., IpakTracckue 3axanms, 

IpOOIEMBL NYK-52. CHUTYAIIMOHHBIC 33TaHUS 

Tunoseie 3ajaHusg AJis NPOBCACHHUSA TEKYHIEro KOHTPOJHA YCIIEBAECMOCTU IO AUCLHUIIINHE 

(BTOpOIi cemecTp) 

NYK 1.2, YK 1.3, UYK-5.2 

O 
o
o
 

k
W
=
 

Bonpocsl AJ11 yCTHBIX OPOCOB: 
Tema 1. Mupososspenne u punocodust (MYK-1.2) 

Uro Taxoe mupoBo33penne? Kax cBi3aHbl moBegeHne Yea0BeKa U er0 MHPOBO33PEHHE. 

KakoBa cBsi3b MUPOBOCIIpHUATHS M MUpONIOHUMaHus? UYro ux oobenuHser? 

UeM oTnmuaroTcst APYr OT Apyra Mudosormueckoe, ¢Guiocockoe ¥ peruruo3Hoe 

MHUPOBO33peHue? 

B uem cyurHocTh MU()OIOTHYECKOTO OTHOLIEHHS K MUPY ? 

Tema 2. Ctpyktypa dunocodckoro 3Hanus (MYK-1.2) 
KakoBbI KyJbTy pHO-UCTOPHYECKHE MPUUNHBI BOSHUKHOBEHHS (hriocodum? 

Kaxkwue 3amaun pemana ¢punocodust B mepron CBOEro BOSHUKHOBEHUsT? 

Uro takoe pednexcus? 

KakoBa ctpykrypa punocopuun? 

B ugem cmbica Bompoca «YUto Takoe drmocodusi?» 

KaxoBbI rpanwuiibl ¢prnocodckoro 3HaHus? 

Kaxos mpenmer punocodun? 

O ugem Bonpomaet puaocodus? 

B uem cneunduka punocodun? 



10. Существуют ли ответы на «вечные» философские вопросы? 

Практические задания 

Тема 3. Основные исторические типы философии (ИУК-1.3., ИУК-1.4.) 

Прочитайте отрывок из книги Б. Хофф «Дао Винни-Пуха». Ответьте на вопросы: как бы 

Вы обозначили главную мысль отрывка и примера, который приводит Чжуан-Цзы? 

Согласны ли Вы с тем, что «ошибки (реальные или воображаемые) — удел человека с 

перегруженным мозгом»? Аргументируйте свою точку зрения. 

Отрывок: 

«Термин «У Вэй» буквально переводится «не делая», «не стараясь», «не изобретая». 

Говоря точнее, этот принцип требует действовать ненасильственным путем, не принуждая 

других, не преследуя корыстные и эгоистические цели. Не случайно слово «Вэй» 

складывается из иероглифов, обозначающих когтистую лапу и обезьяну: ведь принцип «У 

Вэй» подразумевает невмешательство во Внутреннюю Природу вещей, поведение, 

лишенное хитроумия и жадного обезьянничания. 

Принцип «У Вэй» действует подобно воде, обтекающей камни на своем пути, и 

согласуется с ритмом, заданным природой, а не старается добиться своего любыми 

средствами в кратчайшие сроки, что приводит обычно к короткому замыканию в цепи 

природных явлений. 

Обратимся за примером к Чжуан-цзы: 

В ущелье Лю есть водопад, низвергающийся с высоты нескольких тысяч футов. Фонтан 

брызг, поднимаемый им, виден за несколько миль. В бурлящем внизу водовороте не 

увидишь ни одного живого существа. 

Однажды Конфуций любовался водопадом, стоя на некотором удалении от него, и вдруг 

заметил старика, барахтавшегося в бурном потоке. Кликнув своих учеников, Конфуций 

бросился на помощь. Но к тому времени, когда они добежали до водопада, старик уже 

выбрался из воды и спокойно шел по берегу, что-то напевая. 

Конфуций поспешил к старику. 

— Нужно обладать поистине сверхъестественной силой, чтобы спастись из этой 

пучины, — сказал он. — Ты же на вид обыкновенный человек. Должно быть, ты знаешь 

какой-то чудесный секрет? 

— Нет у меня никакого чудесного секрета, — ответил старик. — Просто я начал 

учиться этому еще в детстве, а в дальнейшем совершенствовал это умение. Постепенно 

мне удалось развить его достаточно хорошо, и теперь я уверен, что спасусь в любых 

обстоятельствах. Весь секрет в том, чтобы не сопротивляться потоку, 

превосходящему тебя по силе, а погружаться, когда он тянет вниз, и всплывать вместе 

с ним на поверхность, — вот и все. 

Усвоив принцип «У Вэй», мы будем жить в согласии с собственной Внутренней 

Природой и с законами окружающего мира. Мы будем действовать с минимальной 

затратой сил. Природа живет по этому принципу, и потому она никогда не ошибается. 

Ошибки (реальные или воображаемые) — удел человека с перегруженным мозгом, 

который вечно пытается что-то изменить в естественном ходе событий вместо того, чтобы 

учиться и находить поддержку». 

 

Тема 4. Основные философские проблемы (ИУК-1.3., ИУК-1.4., ИУК-5.2.) 

Прочитайте отрывок главы «Человек – волк или овца» (Отрывок для чтения 

размещается в системе MOODLE) и ответьте на следующие вопросы: 

1. Как Вы считаете, человек - это одновременно и волк, и овца или он ни волк, ни 

овца? Является ли человек по существу злым или порочным, или он добр по своей 

сути и способен к самосовершенствованию? Аргументируйте свой ответ.  

10. Cy11ecTByIOT JI1 OTBETHI Ha «BEYHBbIE» (PUIOCO(CKHE BOIIPOCHI? 

IIpakTHyeckne 3anaHuA 

Tema 3. OcHoBHbIe ucTopudeckre tTurbl prnocopuu (MYK-1.3., ©YK-1.4.) 

IIpounTaiite orpeBok n3 kHUrKM b. Xohd «/lao Bunnu-Ilyxa». OTBeTbTe Ha BOIPOCHL: KaK ObI 

Bbl 00O3HauMIM IABHYKO MBICIb OTPBIBKA W MpHMeEpa, KOTOpbId mpuBoaut YxyaH-L[3617 
Cornacusl a1 Bel ¢ TeM, 4TO «omuOku (peanbHbIe MM BOOOpaXkaeMble) — YyIEN YeloBeKa C 

neperpy>keHHbIM MO3roM»? ApryMeHTHUPYITE CBOIO TOUKY 3PEHMUSI. 
OTpBIBOK: 

«Tepmun «Y Bait» OykBanbHO NMEPEBOAUTCS «HE NENAs, HE CTAPasiChy, «HE N300peTast». 

I'oBopst TOUHEE, 3TOT MPUHLUMT TPeOyeT AeiiCTBOBaTh HEHACUIBCTBEHHBIM Iy TEM, HE TIPUHY KA 
OpyruX, HE TMpecieays KOpBICTHbIE W srouctudeckue neau. He ciydaiiHO cioBo «Bsit»y 

CKJIaZbIBaeTCs U3 MeporindoB, 0003HAYAIOLINX KOTTUCTYIO JIaly M 00€3bsHY: Belb MPUHLIUN « Y 
Boaii» mnonpasymeBaer HeBMeLIAaTeNbCTBO BO BHyTpeHHrow Ilpupoay Belueil, NoOBeneHUE, 

JVIIEHHOE XUTPOYMHS U )KQTHOTO 00€3bsTHHIYAHMS. 
punnun «V Boit» nefictByer momoOHO Bome, oOTekarolieli KaMHM Ha CBOEM MyTH, U 

COTJIaCyeTCsl C PUTMOM, 3aJaHHBIM TNPHPOION, a HE CTapaercss JOOUTHCS CBOEro JHOOBIMU 
CpeAcTBaMHU B KpaTyaiiline CPOKH, YTO MPHUBOAMUT OOBIMHO K KOPOTKOMY 3aMBIKAHUIO B LIETTH 

MIPUPOAHBIX SBJICHUM. 

Ob6parumcs 3a mpuMepoM K Yy aH-1I3bI: 

B ywenve Jlo ecmv 6000nao, nuszsepearowuiicsi ¢ 861conuvl HeCKOIbKUX muicsy Qymos. Qouman 
Opvi3e, NOOHUMAeMblil UM, 6UOEH 34 HECKOIbKO Mulb. B Oypiasiugem 6HU3y 600080pome He 

YBUOUULL HU OOHO2O0 HCUBO2O CYULeCMEd. 
Oonaoncowvr Konghyyuii nodosancsi 6000nacom, cmost Ha HeKOMOPOM YOanieHuu om He2o, U 60pye 

3amemun cmapuka, oapaxmasute2ocsi 6 0OypHom nomoxke. Kiuxnye ceoux yuenuxos, Kongyyuii 
opocuncsi na nomows. Ho k momy epemenu, koeoa onu oobdedxcanu 00 8000nNa0A, CMAPUK Vice 

8b10pAICS U3 BOObL U CHOKOIHO uiesl no Oepezy, Umo-mo Hanee6dsl. 
Koundghyyuit nocnewun x cmapuxy. 

— Hyoicno obnaoams noucmune céepxvecmecmeennoil Cunoil, 4moosl Cnacmucs u3 >moil 
nyuuHwl, — ckasan oH. — Ts1 oce Ha 61O 00bIKHOGEHHDII UeNl06eK. J[0dHCHO Obimb, bl 3HACULL 

KaKoii-mo yyoecusiii cexpem? 
— Hem y mens nuxaxoeo uyoecmoeo cexkpema, — omeemun cmapux. — IIpocmo s uauan 

VUUmMBCS DMOMY euje 6 Oemcmee, d 68 OanbHeluleM co8epuLleHcmeosan smo ymenue. Ilocmenenno 
MHe yOanocs paséums e20 OOCMAMOYHO XOPOULo, U menepy s Y6epeH, Ymo CHacycb 8 J100bix 

obcmosimenvcmeax. Becv cexkpem 6 mom, uymoOwvi He CONPOMUBAAMBCS  NOMOKY), 
npesocxoosuyemy mebs no cuie, a NOZPYAcamuvcsl, K020d OH MAHEm 6HU3, U 6CHIbIGAMb 6MECHe 

C HUM HA NOBEPXHOCMb, — 60N U 6Ce. 
YcBous npuHuun «Y Bait»y, Mbl OyneM >KUTh B COTJIACHH C COOCTBeHHOH BHyTpeHHeil 

IIpupomoii m ¢ 3aKOHaMU OKpyXKarowmero mMupa. Mel Oynem AeiicTBOBaTb C MHHUMAJIBHOM 

3arpatoii cui. [lpupona >kuBeT MO 3TOMY MPUHLMUIY, U MOTOMY OHA HUKOIZIA HE OIIMOaeTCs. 

Owmnbku (peajpHbIE MM BOOOpa)kaeéMble) — YAEN YeJOBeKa C Meperpy’KeHHbIM MO3IOM, 

KOTOPBIl BEYHO MBITAETCS YTO-TO U3MEHUTh B €CTECTBEHHOM XOZI€ COOBITHIT BMECTO TOTO, YTOOBI 

YYUTBCS U HAXOIUTD TOAIEPIKKYY. 

Tema 4. OcnoBHbie punocodcekue npodnemer (MYK-1.3., UYK-1.4., HYK-5.2.) 

IIpouuraiite oTppiBok rJjaBbl «Yenosexk — BoaKk uau oBua» (OTPbIBOK M YTEHUs 

pasmemtaercs B cucteme MOODLE) 1 oTBeThTE Ha CJieAyIOIIne BONPOCHI: 
1. Kak BrI cunraere, 4enoBek - 3TO ONHOBPEMEHHO M BOJIK, U OBLA WM OH HU BOJIK, HU 

oBua? SIBiseTcs M YeJOBEK MO CYLIECTBY 3JIbIM MJIM TIOPOYHBIM, UM OH A0Op IO CBOEH 
CYTH H CIIOCOOEH K CaMOCOBEpPLIEHCTBOBAHUIO? APryMeHTHPYITE CBOI OTBET.



2. Что такое самотождественность? Какое место в жизни человека, по мнению 

Э. Фромма, занимает самоотождествление? Какие примеры самоотождествления 

приводит автор?  

3.  Согласны ли Вы с утверждением Э. Фромма: «Человек продает не только товары, 

он продает самого себя и ощущает себя товаром. Рабочий продает свою 

физическую энергию; предприниматель, врач, наемный служащий продают свою 

"личность". Они должны иметь эту "личность", эта личность должна быть 

привлекательной, а, кроме того, ее обладатель должен соответствовать целому ряду 

других требований: например, он должен быть энергичен, инициативен и т.д. и т.д. 

Если качества, которые может предложить человек, не пользуются спросом, то у 

него нет вообще никаких качеств. Таким образом, уверенность в себе, "чувство 

собственного достоинства" превращаются лишь в отражение того, что думают о 

человеке другие. У него нет никакой уверенности в собственной ценности, не 

зависящей от его популярности. Если на него есть спрос, то он считает себя "кем-

то"; если же он непопулярен, он и в собственных глазах никто. Эта зависимость 

самоуважения от успеха предлагаемой "личности" объясняет, почему для 

современного человека популярность стала настолько важной» (Э. Фромм «Бегство 

от свободы»)? Аргументируйте свой ответ. 

Доп. Задание. Посмотрите отрывок интервью с Э. Фроммом. Согласны ли Вы с 

определениями равенства и счастья? Аргументируйте свой ответ (видео размещено в 

разделе «Философская антропология. Интервью с Э. Фроммом» в системе MOODLE). 

 

Логические задачи 

1. У знаменитого софиста Протагора, жившего в V в. до новой эры, был ученик 

по имени Еватл, обучавшийся праву. По заключенному между ними договору Еватл 

должен был заплатить за обучение лишь в том случае, если выиграет свой первый 

судебный процесс. Если же он этот процесс проиграет, то вообще не обязан платить. 

Однако, закончив обучение, Еватл не стал участвовать в процессах. Это длилось довольно 

долго, терпение учителя иссякло, и он подал на своего ученика в суд. Таким образом, для 

Еватла это был первый процесс; от него ему уже не удалось бы отвертеться. Свое 

требование Протагор обосновал так: «Каким бы ни было решение суда, Еватл должен 

будет заплатить мне. Он либо выиграет этот свой первый процесс, либо проиграет. Если 

выиграет, то заплатит в силу нашего договора. Если проиграет, то заплатит согласно 

решению суда». 

Судя по всему, Еватл был способным учеником, поскольку он ответил Протагору: 

«Действительно, я либо выиграю процесс, либо проиграю его. Если выиграю, решение 

суда освободит меня от обязанности платить. Если решение суда будет не в мою пользу, 

значит, я проиграл свой первый процесс и не заплачу в силу нашего договора». 

Озадаченный таким оборотом дела, Протагор посвятил этому спору с Еватлом 

особое сочинение «Тяжба о плате». К сожалению, оно, как и большая часть написанного 

Протагором, не дошло до нас.  

Кто из них прав? Аргументируйте свой ответ 

2. Рассел придумал такой популярный вариант своего парадокса — «парадокс 

парикмахера». Допустим, что Совет какой-то деревни так определил обязанности 

деревенского парикмахера: брить всех мужчин, которые не бреются сами, и только этих 

мужчин. Должен ли он брить самого себя? Если да, то он будет относиться к тем, кто 

бреется сам; но тех, кто бреется сам, он не должен брить. Если нет, он будет принадлежать 

к тем, кто не бреется сам, и, значит, он должен будет брить себя. Мы приходим, таким 

образом, к заключению, что этот парикмахер бреет себя в том, и только в том случае, 

когда он не бреет себя. Так должен ли он брить самого себя? Аргументируйте свой ответ 

 

2. Yro Takoe camMoToxaecTBeHHOCTh? Kakoe MecTo B JKM3HU 4HeJIOBEKa, MO MHEHHIO 

3D. ®pomma, 3aHMMaeT camooToKaecTBieHue? Kakume mpuMepbl CaMOOTOXKIECTBIEHHS 

MPUBOAUT aBTOP? 
3. CornacHel 11 Bbl ¢ yTBepxkaenuem J. @pomma: «HenoBek NMpoaaeT He TOJIbKO TOBApPHI, 

OH mpomaer camoro cebs u omymaer ceds ToBapoM. Pabouwmii mpomaer CBOKO 
(bU3NYECKyI0 SHEPTHIO, MPEeNNpPUHUMATENb, BPay, HAEMHBII CIY>KaIlUi MPOHAIOT CBOIO 

"muuHocTh". OHM HOJDKHBI WUMEThb 3Ty 'JMUYHOCTB", 3Ta JHYHOCTh [OJDKHA OBITh 

NPUBJIEKATEIIbHOM, a, KpOME TOTO, e 00J1aiaTeNb JODKEH COOTBETCTBOBATh LIEJIOMY PsiTy 
OpyTuxX TpeOOBaHMIA: HATIPUMeEpP, OH NOJDKEH OBITh SHEPTrUYeH, MHULHUATHBEH U T.I. U T.I. 
Ecnu xauectBa, KOTOpPBbIE MOXKET NPEMJIOKUTH YEIOBEK, HE TOJB3YIOTCS CIIPOCOM, TO Y 

HEero HeT BOOOIIe HHUKAaKNX KadyecTB. TakmMm 0Opa3oM, yBEpeHHOCTb B cebe, "dyBCTBO 
COOCTBEHHOTO IOCTOMHCTBA" MPEBPAIIAIOTCS JIMIIb B OTPAKEHHE TOrO, YTO AYyMArT O 

YyeynoBeke Apyrue. Y HEro HeT HUKAKOW YBEPEeHHOCTH B COOCTBEHHOW LIEHHOCTH, HE 

3aBHCALIEH OT ero nomyJysipHocTH. Eciny Ha Hero ectb cnpoc, TO OH cuHTaeT ceds "Kem- 
TO"; €CJIi JKe OH HEMOMyJISIPeH, OH M B COOCTBEHHBIX TI'JIa3aX HUKTO. JTa 3aBUCUMOCTH 
CaMOyBaXKeHHsl OT Yyclexa npeajaraeMoi "muyHOCTU" OOBSICHSET, MoYeMy st 

COBPEMEHHOT0 YeJIOBeKa MOMYJIIPHOCTD CTajia HACTOJIBKO BakHOI» (. @pomm «bercTtso 

0T CBOOOBI»)? ApryMEHTHPYITE CBOIl OTBET. 

Hon. 3aoanue. Ilocmompume ompwieox unmepswio ¢ 3. @pommom. Coenacuer au Bei ¢ 

onpeoeneHuAMU PABEHCMEA U cuacmuvs? Apaymenmupyiime c60ii omeem (6U0e0 pameleHo 6 

pasoene « Qunocoghckas anmpononocus. Humepevio ¢ 3. Ppommom» 6 cucmeme MOODLE). 

Jlornyeckue 3agauu 

1. Y 3HamenuToro cogucta IIporaropa, xusiuero B V B. 10 HOBOI1 3pbl, ObLT yUEHUK 

no mmenu EBarn, oOydvasmimiics mpasy. Ilo 3akmoueHHOMy MexIay HUMHU IOroBopy Esatn 
IOJDKEH ObUT 3amiaTuTh 32 OOyYeHHe JIMIIb B TOM CJydYae, €CJIM BBIUTPAET CBOIl MepBBIN 

cynebHbIN mpouecc. Eciu ke OH 3TOT MpoLecc MPOUrpaeT, TO BOOOIIE He 00s3aH IUIATUTH. 
OnHaxko, 3akoH4YMB 0Oy4eHue, EBaTi He cTan y4acTBOBaTh B MPOLIECCAX. DTO AJINIOCH TOBOJIBHO 

IOJIT0, TEPIIEHUE YUUTENs MCCSAKIIO, M OH TOJaJl Ha CBOETO YUYEeHUKa B cyA. TakuMm oOpazom, st 
EBatna 310 OBUT mEpBBI MpoOLEcC; OT HEro eMy y»e He ynaaiock Obl oTrBepreThecsi. CBoe 
tpeboBanue IIporarop obocHoBan Tak: «Kakum Obl HU ObUIO pemeHue cyna, EBarn momkeH 

Oyner 3aratuth MHe. OH OO BBIMTPAET 3TOT CBOW MEPBBII Mporecc, Jnbo npourpaer. Ecmu 
BBIMTPAET, TO 3aIUIATUT B CIJIy HAIIEro AOroBopa. Eciu mpourpaer, TO 3alulaTUT COTJIACHO 

PELIeHHIO CyIay. 
Cynsa no Bcemy, EBatn Obu1 crtOCOOHBIM YUEHHKOM, MOCKOJBKY OH oTBeTHJ [IpoTtaropy: 

«JefictBuTenbHO, 51 OO BBIMTPArO TMpOLECC, MO0 Tpourpar ero. Eciu BeIMTparo, pelieHne 

cyna ocBOOOAMT MEHs OT OOsI3aHHOCTH IUIATUTh. Ecnu pemenne cyna Oyaer He B MOIO TOJIB3Y, 
3HAYWT, 51 IPOUTPAJ CBO MEPBBII MPOLIECC U HE 3aIlIady B CHIIy HAIIETrO JOTOBOPAY. 

OsamauenHblii Takum oboporom nena, IIporarop mocestun sTomy criopy ¢ Eatiiom 
ocoboe counHenune «TspkOa o mmatey. K coxaneHuro, OHO, Kak M OOJiblllasi YaCTh HAIMCAHHOIO 
IIporaropom, He AOLIIO OO HAC. 

KT0 13 Hux npas? AprymMeHTupyiiTe CBOI OTBET 
2. Paccen mpumyman Takoi MonyJsIpHBIA BApUAHT CBOETO MapajgoKca — «Mapagoke 

napukMaxepa». Jomyctum, yro CoBeT Kakoil-TO [epeBHM TaK ONpeneryl OOsS3aHHOCTU 
IEepEeBEHCKOro MapuKkMaxepa: OpUTh BCEX MYIKYHMH, KOTOPbIEe HE OPEOTCS CaMH, M TOJBKO STHX 

my>xunH. JlomwkeH au oH Oputh camoro ceds? Eciam ma, To 0oH OyeT OTHOCUTBCS K T€M, KTO 
Opeercst cam; HO TeX, KTO Opeercst cam, OH He oJkeH Oputh. Eciiu HeT, oH OyneT nmpuHaaiexaThb 

K TeM, KTO He OpeeTcs caM, U, 3HAYUT, OH AOJDKeH Oyner OpuTh ceOs. Mbl mpUXoanM, TaKuM 
o0pa3zom, K 3aKJIFOYEHHUIO, YTO 3TOT MapukMaxep Opeer ceds B TOM, U TOJBKO B TOM Ciydae, 

Koraa oH He Opeet ceOs1. Tak HOKeH I OH OpUTh caMoro cedst? ApryMeHTHpYHTe CBOI OTBET



Ситуационные задачи 

1. Эксперимент предложил американский философ Дональд Дэвидсон в 1987 

Представим прогуливающегося по болоту философа Дональда Дэвидсона, который 

остановился переждать грозу рядом с сухим деревом. Ударившая молния расщепляет тело 

Дэвидсона на молекулы, и, по невероятному стечению обстоятельств, создаёт из сухого 

дерева точную реплику Дональда Дэвидсона. Реплика Дэвидсона (назовём её «Болотный 

человек») двигается точно так же, как двигался при жизни Дэвидсон, и покидает болото. 

Встречая на дороге друзей Дэвидсона, Болотный человек производит впечатление, что он 

узнал их и отзывается на их приветствия на английском языке. Двойник Дэвидсона 

заходит в его дом и окружающим может показаться, что он уселся за рабочий стол писать 

философскую статью.  

Вопрос: можно ли считать Болотного человека тем же самым существом, что и 

Дональд Дэвидсон? Аргументируйте свой ответ 

2. Эксперимент предложил американский философ Роберт Нозик в 1974г. 

Предположим, существование машины, которая способна обеспечить человеку любой 

опыт по его желанию, создавая его сознанию чрезвычайно убедительные иллюзии. 

Учёные научились так умело стимулировать мозг, что его обладатель будет абсолютно 

уверен, что это именно он сочиняет великий роман, знакомится с кем-нибудь, читает 

интересную книгу и так далее. 

 

Оценивание результатов освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

происходит на основании критериев, обозначенных в таблице 1. Сводные данные 

текущего контроля успеваемости по дисциплине отражаются в электронной 

информационно-образовательной среде НИ ТГУ. Проверка уровня сформированности 

компетенций осуществляется в процессе промежуточной аттестации. 

Таблица 3 – Итоговая сформированность компетенций в курсе 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Оценочные средства Порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости (формы, 

содержание, сроки и т.п.) 

ИУК 1.2. Устный опрос Устный опрос проводится в течение всего 

семестра. Студент обязан сдать все задания для 

получения допуска к экзамену. 

ИУК 1.3. Практические задания, 

логические задания, 

ситуационные задания 

Практические работы, логические и ситуационные 

задания выполняются в течение всего семестра. 

Студент обязан сдать все задания для получения 

допуска к экзамену. 

ИУК-5.2 Практические задания, 

логические задания, 

ситуационные задания 

Практические работы, логические и ситуационные 

задания выполняются в течение всего семестра. 

Студент обязан сдать все задания для получения 

допуска к экзамену. 

 

Проверка сформированности компетенций в процессе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится во втором семестре в форме 

экзамена 

Экзамен во втором семестре проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет состоит из двух частей и проверяет знаньевый компонент 

компетенций: ИУК-1.2., ИУК-1.3., ИУК-5.2. Студенты, посетившие менее 25% 

практических занятий, получают на экзамене дополнительное задание для проверки 

сформированности практических навыков.  Продолжительность экзамена 1,5 часа. 

CuryauuoHHbIe 321a49H 

1. DkcniepuMeHT npeioxKIT amepukanckuii prnocod Honanen ssuncon B 1987 

IIpencraBum mporynuBaromerocs mo 6onory dunocoda Jonanpna [3BuacoHa, KOTOPHIit 
OCTaHOBUJICS MEPENKAATH TPO3Y PSIOM C CYXHUM IAepeBOM. Y IapUBIIAsI MOJHHS PACLICTIISIET TEJIO 
JI3BUACOHA Ha MOJIEKYJIbI, U, TI0 HEBEPOSITHOMY CTEUYEHUIO OOCTOSATENBCTB, CO3MAET M3 CYXOro 
nepesa TouHyro peruuky Jonanbna JlsBuncona. Perunka J{3Buacona (Ha3oBéM eé «bonoTHbIN 

YeJI0OBEeK») ABUTAETCS TOYHO TaK JKe, KaK JABHUraJCs NPH JKU3HU J[3BUICOH, M MOKHIaeT GOJI0TO. 
Bcerpeuas Ha nopore apyseit J3BuacoHa, bogoTHBIN YenoBeK NPOU3BOAUT BIIEUATIEHUE, YTO OH 

y3HaJl MX M OT3bIBAETCS HA MX NPUBETCTBUSA HA AHIJIMNCKOM si3blke. JlBoiiHuK /[[PBUacoHa 

3aXOIUT B €r0 IOM M OKPY KAIOIIUM MOXET MOKAa3aThCsl, YTO OH yCeJICsl 3a pabOoUmii CTOJ MmucaTthb 

bUI0COPCKYIO CTATHIO. 
Bormpoc: MoxHO M cuuTath BONOTHOrO yenoBeka TEM kK€ CaMbIM CyIIECTBOM, YTO U 

Honanbn I3BuncoH? ApryMeHTHpPYyITe CBOI OTBET 
2. DKCTIEPUMEHT MPenJIoKIT aMepukaHckuii punocod Pobept Hosuk B 1974r. 

IIpennonoxumM, CylLIeCTBOBaHHME MAIIWHBI, KOTOpPasl CIIOCOOHA OOECTIeYUTh YeNOBEKy 000t 

OMBIT MO €ro JKEJaHWIO, CO3[aBasi €ro CO3HAHMIO YpPE3BBIYAiHO yOeoWTeNbHbIE WJUTIO3HU. 
YuéHble HayYMINCh TaK YMEJIO CTUMYJIMPOBATh MO3T, YTO €ro oOnagarenb Oyaer aOCOIIOTHO 
YBEPEH, 4TO 3TO MMEHHO OH COYMHSET BEJUKHI POMAaH, 3HAKOMHTCS C KeM-HUOyab, YUTAET 

MHTEPECHYIO0 KHUTY U TaK JaJiee. 

OLIeHI/IBaHI/Ie pe3yJabTaTOB OCBOCHHA OUCHUILIIMHBI B XOA€ TEKYLIEro KOHTPOJIA 

MPOUCXOOUT HA OCHOBAaHUM KpHUTEpPUEB, 00O03HAa4YeHHBbIX B TaOiuie 1. CBomHbIE IOaHHBIC 

TEKyUIEro KOHTPOJSl yCHEBAEMOCTU IO JUCLMIUIMHE OTPAXKarTCs B BJIEKTPOHHOI 

uHpopMarmoHHo-oo0pazosarensHoit cpene HU TI'Y. IlpoBepka ypoBHs chopmMupoBaHHOCTU 

KOMITETEHLINI OCYIIECTBIISIETCS B IPOLIECCE TPOMEKYTOUHON aTTECTALUU. 

Tabmmua 3 — Mtorosast copMHPOBAHHOCTH KOMITETEHLIUN B Kypce 

PesynpraTh! OueHo4HbIE CpenCcTBa Ilopspox  opraHuzanuuM W IPOBEACHUS 

OCBOEHUS TEKYIIero KOHTPOJIs ycreBaeMOoCTH ((hopMBl, 

JUCLUIUIMHBI coiepXKaHue, CPOKH U T.I1.) 
UVYK 12. YerHbi orpoc YCTHBEIE  OIPOC  TPOBOJIATCS B TEYEHUE BCETO 

cemectpa. CTyJeHT oOs3aH cJaTh Bce 3aJaHUs JIIs 

MOy YCHMUSI IOy CKa K DK3aMCHY . 

YK 1.3. IpakTiacckue 3aganus, | IIpaktuaeckne paGoThL, JIOTUIECKHE U CUTY al[AOHHBIE 
TTOTHYCCKHE 3amans, | 331aHUS BBIONHSIOTCS B TEYEHHE BCETO CEMECTPA. 

CUTYAIOHHBIC 33JaHWs CryzneHT o0si3aH ciaTh BCE 3a/aHUS JUIS IOy ICHUS 

JIOITy CKa K 9K3aMEHY. 

HNVYK-52 IpakTiacckue 3aganus, | IIpaktuaeckne paGoThL, JIOTUIECKHE U CUTY al[AOHHBIE 
JTOTHUYECKHE 3ajaHus, | 331aHAs BBIIONHSIOTCS B TEYEHHE BCETO CEMECTPA. 

CUTYAIOHHBIC 33JaHWs CryzmeHT o0si3aH ciaTh BCE 3aJaHUSI JUISI IOy ICHUS 

JIOIIYyCKa K DK3aMcEHy . 

IIposepka cpopMHpPOBAHHOCTH KOMIETEHLHI B MpoLiecce MPOME:KYyTOYHOH aTTecTAluu 

ITpomerxyTodHast aTTECTAIMS 110 TUCLUTLINHE TPOBOANTCS BO BTOPOM ceMecTpe B popme 

5K3aMeHa 

JK3aMeH BO BTOPOM CeMeCTpe IIPOBOIUTCS B YCTHOM ¢Qopme mo Omneram. 
DK3aMEHAILMOHHBI OMJIET COCTOMT M3 [BYX YacTeill M MpOBepsieT 3HAHBEBBI KOMIIOHEHT 

komrerenumit: WUVYK-1.2., HNYK-13., HUVYK-52. Crynenrs,, mnoceruBume wmeHee 25% 

MPaKTUYECKUX 3aHATUH, MOJy4aroT HA SK3aMEHe MOIMOJIHUTENIBHOE 33aJaHue OJis1 MPOBEPKU 

cOpMHPOBAHHOCTH MPAKTHUECKUX HaBBIKOB. [IpomosmkuTensHOCTE 9k3aMeHa 1,5 Jaca.



Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов  

Вопрос 1. Предмет философии. Место философии в системе культуры. 

Вопрос 2. Философия и миф. 

Вопрос 3. Функции философии: мировоззренческая, гносеологическая, 

методологическая, критическая, аксиологическая и т.д. 

Вопрос 4. Соотношение философии, науки, религии и искусства.  

Вопрос 5. Структура философского знания. 

Вопрос 6. Философия Древней Индии и Древнего Китая. 

Вопрос 7. Основные причины появления античной философии. 

Вопрос 8. Проблема первоначала в Милетской школе натурфилософии. 

Вопрос 9. Особенности античной философии. 

Вопрос 10. Философия Сократа: оформление антропологического интереса. 

Вопрос 11. Философия Платона: теория идей, теория познания, учение о 

бессмертии души (Платон «Гиппий Больший»). 

Вопрос 12. Философия Аристотеля: критика идей Платона. Логика. 

Вопрос 13. Основные характеристики средневековой философии. 

Вопрос 14. Основные этапы средневековой философии. 

Вопрос 15. Общая характеристика средневековой философии. 

Вопрос 16. Антропоцентризм – принцип философии эпохи Возрождения. 

Вопрос 17. Гуманизм и философия эпохи Возрождения. 

Вопрос 18. Философия эпохи Просвещения. 

Вопрос 19. Философия Нового времени и ее основные проблемы. 

Вопрос 20. Возникновение естественнонаучной картины мира: вклад Г. Галилея в 

решение вопроса об объективности познания. 

Вопрос 21. Немецкая классическая философия: по выбору 

а) философия И. Канта; 

б) философия Г.В.Ф. Гегеля. 

Вопрос 22. Неклассическая европейская философия XIX в.: по выбору 

а) философия А. Шопенгауэра; 

б) философия С. Кьеркегора; 

в) философия Ф. Ницше. 

Вопрос 23. Феноменология как направление в философии XX в. 

Вопрос 24. Экзистенциализм как направление в философии XX в. (Камю А. «Миф 

о Сизифе»). 

Вопрос 25. Характерные черты русской философии. 

Вопрос 26. Спор славянофилов и западников в русской философии. 

Вопрос 27. Философия Всеединства Вл. Соловьева. 

Вопрос 28. Человек – центральная тема философии Н. Бердяева. 

Вопрос 29. Ф. Бэкон как основатель эмпиризма. 

Вопрос 30. Р. Декарт как основатель рационализма. (Декарт Р. «Рассуждения о 

методе») 

 

Пример задания для студентов, посетивших менее 25% практических занятий: 

Прокомментируйте правило по отношению к другим людям: 

«26) Большинство людей настолько субъективны, что в сущности, их не интересует 

никто, кроме самих себя. Из этого получается, что о чем бы ни зашла речь, они начинают  

думать  о себе;  любая  тема,  если  она  имеет хотя бы случайное, весьма отдаленное 

отношение к их личности, до такой степени овладевает их вниманием, что они не в силах 

понять и судить об объективной стороне дела;  точно  так  же  они  вовсе  не  слушают  

никаких доводов,  раз  эти  последние  противоречат  их  интересам  или тщеславию».  

Tunoseie 3a1aHUs AJs NPOBEACHUSI MPOMEKYTOYHON aTTeCTALUM 

IIpuMepHBbIi NepeYeHb BONMPOCOB 
Bormpoc 1. I[Ipenmer ¢punocodpun. Mecto punocopuu B cucteme KyJIbTyphl. 

Bompoc 2. @unocodust u mud. 
Bompoc 3. ®Dynkuumm  Qumocodum:  MHPOBO33pEHUECKas, T'HOCEOJOrM4ecKas, 

METOZIOJIOTUYECKas, KpUTUYECKas, aKCHOJIOTnIecKast U T.10. 
Bompoc 4. CootHotnenne ¢punocohuu, HAyKH, PETUTHU U UCKYCCTBA. 

Bompoc 5. Ctpykrypa ¢punocodckoro 3HaHUs. 
Bormpoc 6. ®unocodus Apesneiit Uanun u Ipesnero Kuras. 

Bormpoc 7. OcHOBHbIE MPUYUHBI TOSBICHUS aHTUIHOHN prstocodum. 

Bompoc 8. [Ipobnema nepBonayana B Munierckoii mkojie Hatypdunocoduu. 
Bompoc 9. OcobeHHocTr aHTUYHON (HUI0COPUN. 

Bompoc 10. @unocodust Cokpata: ohopmiieHre aHTPOIOJIOTUIECKOTO HHTEpeca. 
Bompoc 11. ®unocodus Ilnatona: Teopus wunmed, Teopus TMO3HAHMSA, YUYEHHE O 

6eccmeptun ayum (ITnaton «I'unmuit boapmminy). 

Bormpoc 12. @unocodust Apucrorens: kpuruka uneii Ilnatona. Jloruka. 
Bormpoc 13. OcHOBHBIE XapaKTePUCTUKN CPEAHEBEKOBOI (pritocopuu. 

Bompoc 14. OcHOBHBIE 3TaIbl CPEeTHEBEKOBOI (HUI0COPUN. 

Bompoc 15. Ob6mas xapakTeprcTuka CpeIHeBeKoBol (HuIocopuu. 
Bormpoc 16. AaTpornouenTpusm — npuHUUn ¢rocodun smoxu Bo3poxmeHus. 
Bormpoc 17. I'ymanusm u punocodust smoxu BozpoxkneHws. 

Bormpoc 18. @unocodust snoxu [Ipocsemenust. 
Bormpoc 19. ®unocodust HoBoro BpemeH# 1 ee OCHOBHBIE TIPOOJIEMBL. 

Bonpoc 20. Bo3HUKHOBEHHE €CTECTBEHHOHAYYHO! KapTuUHBI Mupa: Bkiaan I'. ['amunes B 
peleHue Bornpoca 00 00 bEKTUBHOCTH MTO3HAHUS. 

Bompoc 21. Hemenkas knaccuueckast Gryiocous: Mo BEIOOPY 
a) pmnocodus 1. Kanra, 

0) dunocodus I' B.®. I'erens. 
Bompoc 22. Heknaccudeckas eporneiickas punocodpus XIX B.: Mo BEIOOPY 

a) mnocodus A. lonenrayspa, 
6) dunocodus C. Kpepkeropa, 
B) punocodus @. Hurme. 
Bormpoc 23. denomeHonorus kak HampasyieHue B ¢punocopuu XX B. 

Bormpoc 24. Dx3ucrenuunanu3M kak Hanpasierne B ¢punocopun XX B. (Kamro A. «Mud 
o Cmzudey). 

Bormpoc 25. XapakTtepHbie uepThl pycckoil punocodun. 

Bompoc 26. Criop ciaBsiHO(HIOB ¥ 3aMaJHUKOB B pycCcKoit punocodum. 
Bormpoc 27. ®unocodust Bceenuncrsa By, Conosbesa. 

Bompoc 28. Uenosek — nentpaiapHas Tema dpunocopuu H. bepasiena. 
Bomnpoc 29. ®. b3k0H Kak OCHOBATeb SMINUPU3MA. 
Bompoc 30. P. Jlekapt xak ocHoBarenb panuonaimsMma. ([exapt P. «PaccyxaeHus o 

METOzIEe» ) 

IIpumep 3apaHust AJisl CTYAEHTOB, MOCETHBIINX MeHee 25% NPaKTHYeCKHX 3aHSTHH: 
ITpokoMMeHTHPYITE TPABUIIO TTO OTHOIICHHUIO K JPYTUM JIFOISIM: 

«26) BombIIMHCTBO JIFO/IeN HACTOJBKO CYOBEKTUBHBI, YTO B CYLIHOCTU, UX HE UHTEPECYEeT 

HUKTO, KpoMe camux ceds. M3 3Toro mosyyaercs, 4To 0 4eM Obl HU 3alla peyb, OHU HAYNHAIOT 

oymatb o cebe; Jro0as Tema, eCiu OHa WMeEEeT XOTs Obl ciiyyaiiHOe, BeCbMa OTIAJIEHHOE 
OTHOLIEHUE K MX JUYHOCTH, O TAKOW CTENEHU OBJIAIEBAET X BHUMAHHUEM, YTO OHU HE B CHJIAX 

MOHATh U CYyOUTh 00 OOBEKTHBHOI CTOPOHE Jeda; TOYHO TaK € OHM BOBCE HE CIYLIAIOT 
HUKAKUX JOBOIOB, pa3 3TU IMOCJIENHHME MNPOTHMBOPEYAaT MX HHTEpecaM WM TUIECIaBUIO».



Согласны ли Вы с этим утверждением? Почему согласны/не согласны? Аргументируйте 

свою позицию. 

 

Критерии оценки устных опросов: 

5 – студент дает ответы на все поставленные вопросы, оценивает и анализирует свои 

ответы, проводит сравнение с современными тенденциями в философии и культуре; 

4 – студент дает ответы на все поставленные вопросы, оценивает свои ответы, но не 

анализирует и не проводит сравнение с современными тенденциями в философии и 

культуре; 

3 – студент дает ответы не на все вопросы, затрудняется провести сравнение, оценку 

и анализ в соответствии с современными тенденциями в философии и культуре; 

2 – студент не способен ответить на поставленные вопросы. 

 

Критерии оценки практических заданий: 

5 - даны ответы на все вопросы задания; аргументирована своя позиция; 

4 - даны ответы на все вопросы задания; обозначена (но не аргументирована) своя 

позиция; 

3 - даны ответы не на все вопросы; частично или не обозначена своя позиция; 

2 – задание не выполнено 

Критерии оценки логических задач: 

5 - даны ответы на все предложенные варианты парадоксов; аргументирована своя 

позиция по каждому варианту; 

4 - даны ответы на все предложенные варианты парадоксов; обозначена (но не 

аргументирована) своя позиция по каждому варианту; 

3 - даны ответы не на все предложенные варианты парадоксов; частично или не 

обозначена своя позиция по каждому варианту; 

2 – задание не выполнено 

 
Критерии оценки ситуационных задач: 

5 - даны ответы на все предложенные варианты экспериментов; аргументирована 

своя позиция по каждому варианту; 

4 - даны ответы на все предложенные варианты экспериментов; обозначена (но не 

аргументирована) своя позиция по каждому варианту; 

3 - даны ответы не на все предложенные варианты экспериментов; частично или не 

обозначена своя позиция по каждому варианту; 

2 – задание не выполнено 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

Cornacuel 1 Ber ¢ 3tiM yTBepxknennem? Ilouemy cornacHbl/He COTJIACHBI? ApPryMeHTHPYHTe 

CBOIO MO3ULIUIO. 

Kputepun oLeHKH yCTHBIX OMPOCOB: 

5 — CTyneHT AaeT OTBETBI Ha BCE MOCTABJIEHHBIE BOIIPOCHI, OLIEHUBAET U aHAIM3UPYET CBOU 

OTBETBI, MPOBOIUT CPaBHEHUE C COBPEMEHHBIMU TeHIECHUUSIMH B (PUIOCODUHU U KYJIBTYPE, 

4 — CcTy#eHT JaeT OTBETHI HA BCE MOCTABJIEHHbBIE BONPOCHI, OLICHUBAET CBOU OTBETHI, HO HE 

aQHATM3UPYEeT W HE NPOBOAUT CPABHEHUE C COBPEMEHHBIMU TeHACHHWsMH B (uiocodhuu u 

KYyJIBTYPE, 
3 — CTyZIEHT JaeT OTBETHI HE HA BCE BOIPOCHI, 3aTPYAHSAETCS MPOBECTU CPABHEHME, OLIEHKY 

Y aHAJIU3 B COOTBETCTBUU C COBPEMEHHBIMU TEHIECHIUSIMU B GUIOCOPUU U KYJIBTYPE; 

2 — CTYZEHT He CIIOCOOeH OTBETUTH Ha MIOCTABJIEHHBIE BOMPOCHL. 

Kpurepun oneHky NpakTUUECKUX 3aAaHUI! 

5 - maHBI OTBETHI HAa BCE BOMPOCHI 3a1aHMs;, apTyMEHTUPOBaHA CBOSI MO3ULIUS, 

4 - maHBI OTBETHI HA BCE BOMPOCHI 33JaHMST;, 0003HaUeHa (HO HE apryMEHTHPOBAaHA) CBOSI 

MO3ULIUS, 

3 - JaHBI OTBETHI HE HA BCE BOMPOCHI, YACTUYHO MJIM HE 0003HAYEHA CBOSI ITO3ULIVS, 

2 — 3a1aHNe HE BBITIOJIHEHO 

Kpurepun oueHkM JOrnyecKkux 3agad: 

5 - maHBI OTBETHI Ha BCE MPEIJIOKEHHBIE BAPUAHTHI MTAPAIOKCOB; apIryMEHTHPOBAHA CBOS 
MO3HLIYS IO KAXXOMy BapHaHTY, 

4 - nmaHBI OTBETHI HA BCE MpPEIJIOKEHHBbIE BAPHAHTHI MapagoKCcoB, 00O3HaueHa (HO He 
apryMEHTHPOBaHa) CBOSI MO3ULMS 110 KAKAOMY BapUaHTY; 

3 - maHBI OTBETHl HE Ha BCE MPEMJIOKEHHBIE BAPHAHTHI MAapagoOKCOB; YaCTHYHO WJIU HE 
0003Ha4YeHa CBOSI MO3UIIVS MO KAKIOMY BapUaHTY; 

2 — 3ajaHue He BBINOJIHEHO 

Kputepuu oLieHKH CUTYyallMOHHBIX 3a/1a4: 

5 - maHbl OTBETHI HA BCE MPEIJIOKEHHbIE BAPUAHTHI SKCIEPUMEHTOB; apryMEeHTHUPOBaHa 

CBOS MO3ULIMS IO KAXKOMY BapUaHTY, 

4 - naHbI OTBETHI HAa BCE MPEIJIOKEHHBIE BAPUAHTHI SKCIIEPUMEHTOB, 0003HaueHa (HO He 

apryMEeHTHPOBAHA) CBOSI MMO3ULIUS MO KAKIOMYy BapHAaHTY, 

3 - JaHbI OTBETHI HE HA BCE MPEAJIOKEHHbIE BAPUAHTHI 3KCIEPUMEHTOB; YACTUYHO UJIU HE 

0003Ha4YeHA CBOS O3HIIVS [0 KAXKIOMY BapUaHTY, 

2 — 3a71aHNe He BBIIOJHEHO 

Kpurepun oneHKN NpoMeKyTOYHON aTTeCTaluu:



Отлично – Студент сравнивает возможные варианты решения философской 

проблемы, оценивает их преимущества и недостатки, формулирует собственную позицию 

в рамках поставленной задачи; оценивает результаты решения поставленной задачи; 

синтезирует новое содержание и рефлексивно интерпретирует результаты анализа; 

находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

Хорошо - Студент сравнивает возможные варианты решения философской 

проблемы, формулирует собственную позицию в рамках поставленной задачи; оценивает 

результаты решения поставленной задачи; синтезирует новое содержание и рефлексивно 

интерпретирует результаты анализа; находит необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп; 

Удовлетворительно - Студент сравнивает возможные варианты решения 

философской проблемы, но не способен сформулировать собственную позицию в рамках 

поставленной задачи; оценивает результаты решения поставленной задачи; синтезирует 

новое содержание, но не интерпретирует результаты анализа; находит необходимую для 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп; 

Неудовлетворительно - Студент не способен сравнивать возможные варианты 

решения философской проблемы, оценивать их преимущества и недостатки, 

формулировать собственную позицию в рамках поставленной задачи; оценивать 

результаты решения поставленной задачи; синтезировать новое содержание и 

рефлексивно интерпретировать результаты анализа; находить и использовать 

необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп. 

 

Шкала формирования итоговой оценки представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Шкала формирования итоговой оценки 

Балл 

оценки 

Формирование итоговой оценки 

5 Показал повышенный уровень освоения всех компетенций 

4 Показал достаточный уровень по всем компетенциям.  

3 Показал пороговый уровень по всем компетенциям.  

2 Показал допороговый уровень по всем компетенциям. 

 

 

Otranuno — CTyneHT CpaBHUBAeT BO3MOJXKHBIE BAapWAHTHI pemmeHus (Huiaocodckoit 
npoOJieMbl, OLIEHNBAET X MPEUMYIIEeCTBAa U HENOCTaTKU, (POPMYJIUPYET COOCTBEHHYIO MO3ULIMIO 

B paMKax OCTaBJIEHHOM 3adaqyr, OULCHHUBACT PE3YJbTAaTbl PECILICHUSA OCTaBJIEHHOM 3aga4du; 

CHHTE3MPYeT HOBOE conepkaHue U pedIeKCUBHO HMHTEPIPETHPYET pe3ysbTaThl aHAJN3a; 
HAXOOUT M HCHOJB3YeT HEOOXOOUMYIO IJIi CAMOPAa3BUTHS M B3aUMOIEWCTBUS C IOPYTUMHU 
UH(POPMAIUIO O KYJIBTYPHBIX OCOOEHHOCTSIX U TPAAUIMSIX PA3IMYHBIX COLUANTBHBIX TPy, 

Xopomo - CryneHT cpaBHHBAaeT BO3MOXKHBIE BapHaHThI perieHus Quocodcekoii 
npolsieMbl, GOPMYTUPYyeT COOCTBEHHYIO MO3UIUIO B paMKaxX IMOCTABJICHHON 3a/1a4yM;, OLIEHUBAET 

pe3yJbTaThl PeLIeHus MOCTABJICHHOW 3a1a41; CUHTE3UPYeT HOBOE COnepKaHue U pedieKCUBHO 
UHTEPIPETHPYET PpPe3yJbTaThl AaHAIN3a, HAXOAWT HEOOXOOUMYKO IUii CaMOPAa3BUTHS U 

B3aUMOZEICTBUSA C IOPyrMMH HHPOPMALMIO O KYJbTYPHBIX OCOOEHHOCTAX U TPATULIMAX 
Pa3JIMYHbIX CONUAJBHBIX I'PYIIIL, 

VYnosaersopurenbno - CTymeHT CpaBHUBAaeT BO3MOJKHBIE BApPUAHTHI — PELICHUSI 
dunocodckoii mpodieMbl, HO He croco0eH chopMyTUPOBaTh COOCTBEHHYIO MO3UIIUIO B paMKaX 

MOCTABJIEHHOW 3a/a4M; OLEHUBAET PE3yJbTAaThl PEILIEHHs MOCTABJIEHHOW 3aJa4yM;, CUHTE3UPYET 
HOBOE COZEpIKaHUe, HO HE MHTEPIpPETUPYET Pe3ysbTaThl aHAIN3a, HAXOAUT HEOOXOOUMYIO IJIst 

B3aUMOZEICTBUSA C IOPyrMMH HHPOPMALMIO O KYJbTYPHBIX OCOOEHHOCTAX U TPATULIMAX 
Pa3JIMYHbIX CONUAJBHBIX I'PYIIIL, 

HeynoBaersopureabno - CTygeHT He CrmocoOeH CpaBHHMBATH BO3MOXKHbBIE BapHUaHThI 
pemenust  gunocodckoit mpoOSEMBbI, OLEHMBATH WX MPEHMyIIecTBA U  HEJOCTATKH, 

bopMyupoBaTh COOCTBEHHYIO IMO3HMLMIO B paMKax IIOCTaBICHHOW 3aJa4d, OLEHHUBATh 
pe3yJbTaThl pEIIeHUs] [OCTABJIEHHOW 3aJa4yd, CUHTE3UPOBATb HOBOE COAEp)KaHUE U 

pedieKCHBHO  MHTEPIPETUPOBATH  PE3yJIbTaThl  aHAJIN3a, HAXOIHWTh W  HCIOJIb30BaTh 

HEOOXOMUMYIO ISl CAMOPA3BUTHS U B3aUMOIEHCTBUS C IPYTMMU WHPOPMALUIO O KYJIBTYPHBIX 

0COOEHHOCTSIX M TPAIULIFISIX PA3IUMYHBIX COLMAIBHBIX PYIIIL. 

[Ixana popMHUpOBaHUS UTOTOBOW OLIEHKM NpEACTaBiIeHa B Tabmuie 4. 

Tabnuua 4 - llkana hopMHUpOBaHKsI UTOTOBOM OLIEHKH 

baan DopMHpPOBAHHE HTOT0BOH OLIEHKH 

OLICHKH 

5 IToka3as NOBBIIEHHBIN YPOBEHb OCBOEHUSI BCEX KOMIIETEHLIUM 

4 IToka3an nOCTaTOYHBIN YPOBEHD IO BCEM KOMIETEHLIMSIM. 

3 IToka3an mOpoOroBblil YPOBEHB MO BCEM KOMMOETEHLUSIM. 

2 IToka3an 1OnOpOroBeIil yPOBEHb O BCEM KOMITETEHIUSIM. 


