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1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы
1
 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)  

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4) Способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5) 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1)  

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 

 владение понятийным аппаратом современной социальной философии (ПК-1)  

 знание основных проблем, концепций и направлений в области социальной философии 

(ПК-2) 

 способность вести самостоятельную, осуществляемую на высоком теоретическом и 

методологическом уровне, исследовательскую деятельность в области социальной 

философии (ПК-3)  

 способность преподавать дисциплины философского профиля в образовательных 

учреждениях высшего образования (ПК-4) 

 

2. Вопросы к государственному экзамену
2
 

 

Часть1 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. Педагогическая 

инноватика как теория и технология нововведений в предметной профильной подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 

проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в высшем 

образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной подготовке.  

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. Педагогический 

мониторинг как системная диагностика качества образования. Преимущества модульного 

построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в предметной профильной 

подготовке.  

4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 

профильной предметной подготовки в высшей школе.  

5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного образования в 

условиях профессионализации образования в высшей школе.  

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету профильной 

подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и метода в 

системе вузовского обучения.  

                                                 
1
 Компетенции берутся из соответствующей ОПОП ВПО, составленной на основе ФГОС ВПО, с указанием шифра 

каждой компетенции и её расшифровки. 
2
 В этом разделе приводятся формулировки вопросов либо заданий различного типа, по которым проводится 

государственный экзамен. 



7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в высшей 

школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. Особенности 

семинара при реализации концепции педагогики сотрудничества.  

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды 

самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности студентов 

в предметной профильной подготовке в высшей школе.  

10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и 

показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 

образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной предметной 

подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного воздействия 

(влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 

12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность системы 

познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий обучения. 

13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 

14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 

15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и биологическая 

характеристика личности.  

16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в 

процессе обучения. 

17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном вузе. 

Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 

18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 

(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 

19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. 

Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 

20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 

Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией. 

21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). Профессиональное 

мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 

22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 

 

Часть 2 

 

23. Наука как предмет философского анализа. 

24. Современные концепции философии науки (К.Поппер). 

25. Современные концепции философии науки ( Т.Кун). 

26. Современные концепции философии науки (И.Лакатос) 

27. Современные концепции философии науки ( П.Фейерабенд, М.Полани). 

28. Научная теория: сущность, структура, способы построения и интерпретации. 

29. Философско-мировоззренческие основания науки. 

30. Научная революция, ее типология. 

31. Этические проблемы науки в конце ХХ столетия. 

32. Коммуникативность в науках об обществе и культуре. 

33. Наука как социальный институт. 

34. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

35. Сходства и различия наук о природе и наук об обществе. 

36. Субъект социально-гуманитарного познания, его специфика. 

37. Предмет социально-гуманитарного познания и его особенности. 

38. Роль ценностей в социально-гуманитарном познании. 



39. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. 

40. Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарном познании. 

41. Объяснение и понимание в социальных и гуманитарных науках. 

42. Научные конвенции и моральная ответственность ученого. 

43. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарном познании. 

44. Языковая картина мира. 

45. Концептуальный статус социальной философии. 

46. Методологические функции социальной философии в системе современного 

обществознания. «Кризис фрагментации» современного обществознания и пути его 

преодоления. 

47. Социальная философия в современном мире. Стимулы философской рефлексии в начале 

ХХ века. 

48. Социально-философская теория деятельности. Деятельность как субстанциальная основа 

общественной жизни людей. 

49. Проблема субъекта и объекта современной социальной философии. Полемика 

«методологического коллективизма» и «методологического индивидуализма» вокруг проблемы 

интегративного субъекта общественной жизни. 

50. Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего субъекта. 

51. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской трактовке. 

Феномен «свободы воли», роль сознания в праксеологическом отношении человека к миру. 

Сознательное, бессознательное и подсознательное в деятельности людей. 

52. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально-философские 

проблемы антропосоциогенеза. 

53. Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных символических 

программ мышления, чувствования и поведения людей. 

54. Современные концепции «социального действия» в их философской интерпретации. 

55. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная причинность. 

Необходимость, случайность в деятельности людей. Проблема доминант и детерминант 

общественной жизни. 

56. Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса. 

57. Современные концепции общества как организационной формы совместной 

деятельности людей. 

58. Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы. 

59. История как событийная жизнь людей во времени и пространстве. Соотношение 

«событий» и «структур» в их социально-философской интерпретации. 

60. Методологические проблемы исторического познания в современных социально-

философских трактовках. 

  



 

3. Критерии оценки усвоения компетенций
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Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворител

ьно» 

«Удовлетворитель

но» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать Демонстрирует 

частичные знания с 

грубыми ошибками 

или не знает 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь Демонстрирует 

частичные умения с 

грубыми ошибками 

или не знает 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Демонстрирует 

базовые умения 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Владеть Демонстрирует 

частичные владения 

с грубыми 

ошибками или не 

владеет 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

 

 

 

                                                 
3
 Приводимая в макете таблица критериев оценивания в случае необходимости может быть изменена и/или  

дополнена разработчиками программы государственного экзамена либо оставлена в неизменном виде. 



 

4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций
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Вопросы к государственному экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции 

Универсальные  

компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

    П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
…

 

          

1. Современные стратегии 

модернизации высшего 

образования в России. 

Педагогическая инноватика как 

теория и технология нововведений 

в предметной профильной 

подготовке. 

 

  +    +                   

2. Методика и технология 

обучения в высшей школе. 

Сущность, принципы 

проектирования и тенденции 

развития современных 

образовательных технологий в 

высшем образовании. 

Образовательные технологии в 

учебно-профессиональной 

подготовке. 

  +    +                   

3. Аккредитация как одна из 

форм оценки качества высшего 

образования. Педагогический 

мониторинг как системная 

  +    +                   

                                                 
4
 Программа государственного экзамена может быть нацелена на проверку освоения не всех, а только части компетенций, предусмотренных ОПОП. На пересечении 

строки с указанием номера вопроса и столбца с указанием шифра компетенции, проверяемой этим вопросом, ставится плюс. 



диагностика качества образования. 

Преимущества модульного 

построения содержания 

дисциплины и рейтинговый 

контроль в предметной 

профильной подготовке. 

4. Концепция и практическая 

реализация компетентностного 

подхода в условиях профильной 

предметной подготовки в высшей 

школе. 

  +    +                   

5. Информационные 

технологии обучения и 

технологии дистанционного 

образования в условиях 

профессионализации образования 

в высшей школе. 

     + +                   

6. Роль и место лекции в вузе. 

Структура лекционного занятия по 

предмету профильной подготовки. 

Оценка качества лекции. 

Перспективы развития лекции как 

формы и метода в системе 

вузовского обучения. 

  +    +                   

7. Семинарские и практические 

занятия по предметам профильной 

подготовки в высшей школе. Их 

роль в приобретении опыта в 

учебно-профессиональной 

деятельности. Особенности 

семинара при реализации 

концепции педагогики 

сотрудничества. 

  +    +                   

8. Повышение роли 

самостоятельной работы 

  +    +                   



студентов в высшей школе. Виды 

самостоятельной работы в 

предметной профильной 

подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-

исследовательской и проектно-

творческой деятельности 

студентов в предметной 

профильной подготовке в высшей 

школе. 

  +    +                   

10. Основы педагогического 

контроля в высшей школе. 

Современные критерии и 

показатели качества обучения в 

предметной профильной 

подготовке. Государственный 

образовательный стандарт и 

оценка результатов обучения. 

  +    +                   

11. Концепция 

профессионального воспитания 

при реализации профильной 

предметной подготовки в высшей 

школе. Система методов и средств 

воспитательного воздействия 

(влияния) при преподавании 

дисциплин профильной 

предметной подготовки. 

  +    +                   

12. Учебная деятельность 

студентов и когнитивная сфера 

личности. Активность системы 

познавательных процессов как 

основа в проектировании 

инновационных технологий 

обучения. 

  +  +                     

13. Особенности потребностно-   +  +                     



мотивационной сферы субъекта 

учебной деятельности. 

14. Психологические резервы 

повышения эффективности 

преподавания в вузе. 

  +  +                     

15. Развитие личности в 

процессе обучения. 

Психологическая, социальная и 

биологическая характеристика 

личности. 

  +  +                     

16. Психологические 

закономерности развития 

когнитивных процессов студентов 

в процессе обучения. 

  +  +                     

17. Особенности формирования 

и развития студенческого 

коллектива в современном вузе. 

Структура межличностных 

отношений в студенческом 

коллективе. 

  +  +                     

18. Функциональные и 

структурные компоненты 

профессионального самосознания 

(когнитивный, мотивационный, 

эмоциональный, операционный) 

преподавателя вуза. 

  +  +                     

19. Восприятие и понимание 

людьми друг друга в процессе 

межличностного общения. Умение 

слушать человека в процессе 

общения, виды и техники 

слушания. 

  +  +                     

20. Психологические 

особенности общения субъектов 

образовательного процесса. 

  +  +                     



Психологические технологии 

взаимодействия преподавателя 

высшей школы с аудиторией. 

21. Психологическое 

сопровождение учебного процесса 

в вузе (ФГОС). Профессиональное 

мастерство и «Я – концепция» 

преподавателя. 

  +  +                     

22. Стресс и психическое 

здоровье преподавателя, методы 

саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания 

субъекта образовательного 

процесса. 

  +  +                     

23. Наука как предмет 

философского анализа. 

 +                        

24. Современные концепции 

философии науки (К.Поппер). 

 +                        

25. Современные концепции 

философии науки ( Т.Кун). 

 +                        

26. Современные концепции 

философии науки (И.Лакатос) 

 +                        

27. Современные концепции 

философии науки ( П.Фейерабенд, 

М.Полани). 

 +                        

28. Научная теория: сущность, 

структура, способы построения и 

интерпретации. 

 +                        

29. Философско-

мировоззренческие основания 

науки. 

 +                        

30. Научная революция, ее 

типология. 

 +                        

31. Этические проблемы науки в 

конце ХХ столетия. 

 +                        



32. Коммуникативность в науках 

об обществе и культуре. 

 +                        

33. Наука как социальный 

институт. 

 +                        

34. Основные исследовательские 

программы социально-

гуманитарных наук. 

 +                        

35. Сходства и различия наук о 

природе и наук об обществе. 

 +                        

36. Субъект социально-

гуманитарного познания, его 

специфика. 

 +                        

37. Предмет социально-

гуманитарного познания и его 

особенности. 

 +                        

38. Роль ценностей в социально-

гуманитарном познании. 

 +                        

39. Вера, сомнение, знание в 

социально-гуманитарных науках. 

 +                        

40. Рациональное, объективное, 

истинное в социально-

гуманитарном познании. 

 +                        

41. Объяснение и понимание в 

социальных и гуманитарных 

науках. 

 +                        

42. Научные конвенции и 

моральная ответственность 

ученого. 

 +                        

43. Классическая и 

неклассическая концепции истины 

в социально-гуманитарном 

познании. 

 +                        

44. Языковая картина мира.  +                        

45. Концептуальный статус 

социальной философии. 

+           + + + +           



46. Методологические функции 

социальной философии в системе 

современного обществознания. 

«Кризис фрагментации» 

современного обществознания и 

пути его преодоления. 

+           + + + +           

47. Социальная философия в 

современном мире. Стимулы 

философской рефлексии в начале 

ХХ века. 

+           + + + +           

48. Социально-философская 

теория деятельности. 

Деятельность как субстанциальная 

основа общественной жизни 

людей. 

+           + + + +           

49. Проблема субъекта и объекта 

современной социальной 

философии. Полемика 

«методологического 

коллективизма» и 

«методологического 

индивидуализма» вокруг 

проблемы интегративного 

субъекта общественной жизни. 

+           + + + +           

50. Социально-философская 

трактовка потребностей и интересов 

действующего субъекта. 

+           + + + +           

51. Проблемы современной 

философии сознания в их социально-

философской трактовке. Феномен 

«свободы воли», роль сознания в 

праксеологическом отношении 

человека к миру. Сознательное, 

бессознательное и подсознательное в 

деятельности людей. 

+           + + + +           

52. Стимулы и механизмы                          



становления человека и общества. 

Социально-философские проблемы 

антропосоциогенеза. 

53. Социально-философский анализ 

культуры как взаимосоотнесенных 

символических программ мышления, 

чувствования и поведения людей. 

+           + + + +           

54. Современные концепции 

«социального действия» в их 

философской интерпретации. 

+           + + + +           

55. Формы и механизмы социальной 

детерминации. Социокультурная 

причинность. Необходимость, 

случайность в деятельности людей. 

Проблема доминант и детерминант 

общественной жизни. 

+           + + + +           

56. Пространство и время как 

факторы и формы социокультурного 

процесса. 

+           + + + +           

57. Современные концепции 

общества как организационной 

формы совместной деятельности 

людей. 

+           + + + +           

58. Процесс общественного 

воспроизводства, его типы и 

механизмы. 

+           + + + +           

59. История как событийная жизнь 

людей во времени и пространстве. 

Соотношение «событий» и 

«структур» в их социально-

философской интерпретации. 

+           + + + +           

60. Методологические проблемы 

исторического познания в 

современных социально-

философских трактовках. 

+           + + + +           

 

  



 

Планируемые 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

 «неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Знать Демонстрирует слабое 

знание материала,  

представление о 

понятийно-

категорийном аппарате с 

грубыми ошибками или 

не знает 

Демонстрирует частичные, 

схематичные знания 

материала,  представление о 

понятийно-категорийном 

аппарате без грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объеме. 

Демонстрирует знание 

научно-методической 

теории для 

аргументированного 

изложения базовых 

параметров.  

Демонстрирует высокий 

уровень знания, системность, 

понимание и отличное знание 

современного состояния 

проблемы 

Уметь  Демонстрирует 

частичные умения с 

грубыми ошибками, не 

умеет пользоваться 

теоретическими 

сведениями для решения 

профессиональных задач 

или не умеет 

Демонстрирует частичные 

умения без грубых ошибок, 

умеет пользоваться 

элементарными  

теоретическими сведениями 

для решения 

профессиональных задач. 

Умеет освещать заданную 

тематику, но недостаточно 

полно. 

Умеет достаточно в 

базовом объеме. 

Выпускник умеет 

пользоваться научно-

методической теорией для 

последовательного и 

аргументированного 

изложения мыслей и 

делать необходимые 

выводы и заключения 

Демонстрирует высокий 

уровень умений, умение 

пользоваться теоретическим 

материалом для 

многоаспектного раскрытия 

поставленной проблемы, 

аргументированность выводов. 

Владеть  Демонстрирует 

частичное владение с 

грубыми ошибками или 

не владеет 

компетенциями. 

отсутствует система 

знаний, допускаются 

грубые ошибки, 

отсутствуют 

практические примеры. 

 Демонстрирует частичное 

владение компетенциями без 

грубых ошибок.  

Владеет компетенциями в 

базовом объеме 

Демонстрирует высокий 

уровень владения 

компетенциями, способность 

дать оценку излагаемым 

фактам, самостоятельно 

мыслить. 

 



 


