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1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

1.1 Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

№ 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание (темы) 

раздела 

Код 

компетенции 

Знания, умения, практический опыт, 

необходимые для формирования 

соответствующей компетенции 

Форма текущего 

контроля знаний, 

умений, практического 

опыта, необходимых 

для формирования 

соответствующей 

компетенции 

1 

История 

философии и 

основные 

военно-

философские 

идеи 

Философия и её 

роль в культуре. 

Философия Древнего 

мира, Средневековья 

и Возрождения. 

Философия Нового 

и Новейшего 

времени. 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 09 

  

Знания: 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- сущность процесса познания; 

- основы философского учения о 

бытии; 

- основные категории и понятия 

философии; 

- номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования 

информации; 

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной деятельности - 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); 

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- определять необходимые 

источники информации; 

Устный или 

письменный опрос. 

Тестирование. 

Кейс-задания 

  



- планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- использовать современное 

программное обеспечение 

  

2 

 Философия 

бытия, 

развития 

сознания и 

познания 

Проблема бытия в 

философии и 

многообразие 

картин мира. 

Проблема развития 

в философии. 

Проблема сознания 

в философии. 

Познание как 

философская 

проблема. 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 09 

  

Знания: 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- сущность процесса познания; 

- основы философского учения о 

бытии; 

- основные категории и понятия 

философии; 

- номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования 

информации; 

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

Устный или 

письменный опрос. 

Тестирование. 

Кейс-задания 

  



техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной деятельности - 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); 

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- определять необходимые 

источники информации; 

- планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- использовать современное 

программное обеспечение 

  



3 

Философия 

общества и 

человека 

Общество как 

объект познания. 

Проблема человека 

в философии. 

Война как 

общественно-

историческое 

явление. 

Философия 

информационного 

общества. 

  

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 09 

  

Знания: 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- сущность процесса познания; 

- основы философского учения о 

бытии; 

- основные категории и понятия 

философии; 

- номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования 

информации; 

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной деятельности - 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); 

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- определять необходимые 

источники информации; 

- планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

Устный или 

письменный опрос. 

Тестирование. 

Кейс-задания 

  



траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- использовать современное 

программное обеспечение 

  

 

  



1.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, в 

процессе которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. 

Инструментом измерения сформированности компетенций являются: 

- зачтенные отчеты по заданиям, 

- задание с выбором нескольких ответов / задание на сопоставление / задание на установление правильной 

последовательности; 

- задание на дополнение / задание с развернутым ответом. 

 

- задание с выбором нескольких ответов / задание на сопоставление / задание на установление правильной 

Критерии оценивания:  

- 100 баллов – при правильном и полном ответе на 10 вопроса; 

- 90...99 баллов – при правильном ответе на 8-9 вопросов; 

- 80…89 баллов – при правильном ответе на 7 вопросов; 

- 60…79 баллов – правильном ответе на 5-6 вопросов 

- 25...59 – при правильном ответе только на 4 вопроса; 

- 0…24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы. 

Количество баллов 0–59 60–79 80–89 90–100 

Шкала оценивания 2 3 4 5 

Примерный перечень контрольных вопросов: 
Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

1. Определение понятия философского знания. 

2. Предмет философии. 

3. Понятие мировоззрения. 

4. Структура мировоззрения. 

5. Каково соотношение философии и науки, философии и искусства, религии и мифологии? 

6. Предназначение онтологии, гносеологии и аксиологии, их соотношение и место в 

философии. 

7. Обладает ли философия своим языком? В чем состоит его особенность? 

8. Каковы отличительные признаки философского текста? 

9. В чем состоят мировоззренческая и методологическая функции философии? 

10. Является ли религия философией? Может ли философия быть религией? Тема 2.1. 

Философия Древнего Мира 

1. Формирование научных знаний в древнем Египте. 

2. Мифология и космогония Древнего Египта. «Книга мертвых». 

3. Философия Анаксагора. 

4. Древняя стоя: поиски человеческого счастья. 

5. Критика образа жизни и общественных устоев в кинизме. 

6. Стихийная диалектика и учение о космосе Гераклита Эфесского. 

7. Пифагорейский союз. Учение о числе и гармонии. 

8. Философская школа элеатов. Проблема бытия. Апории Зенона. 

9. Этика как учение о счастье в философии Эпикура. Его натурфилософские искания. 

10. Философия стоицизма в Древнем Риме. 

11. Философия неоплатонизма. 
Тема 2.2. Высокая классика Древнегреческой философии 

1. Какие стадии развития человеческой мысли предшествовали возникновению философии в античности? 

2. Основные черты философии раннего периода? 

3. Остались ли черты предфилософии и мифологии в философских учениях досократиков? 

4. Ионийская и италийская школы: основные представители, в чем заключается отличие философских подходов? 

5. Проблема первоначала (архе) в учениях представителей Милетской школы. 

6. Учение Пифагора о числовой структуре космоса. Связь пифагореизма с орфизмом. 

7. Учение о противоположностях и тайной гармонии (Логосе) Гераклита. 

8. Принцип тождества бытия и мышления в учении Парменида. Апории Зенона Элейского. Понятия 

панлогизма и онтологизма. 

9. Учение о 4 элементах и космической цикличности у Эмпедокла. 

10. Учение о гомеомериях в философии Анаксагора. 

11. Атомизм Демокрита. Проблема свободы, отношение к смерти, этические взгляды. Учение об 

истечениях. 

12. Отделение культуры от природы в философии софистов. «Ничто» как первопринцип и этические взгляды 

софистов. 

Тема 2.3. Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима 

1. В чем специфика древнеримской философии? 



2. В чем основные особенности средневековой философии? 

3. Расскажите о сходствах и различиях античной и средневековой философии, есть ли они? 

3. Оказала ли Древнеримская философия влияние на средневековую философию? 

4. В чем своеобразие скептицизма средневековой философии? 

5. Что такое реализм и номинализм средневековой философии? 

6. Докажите влияние арабской философии на средневековую европейскую философию Тема 2.4. 

Философия Средних веков 

1. Основная характеристика средневековой философии в сопоставлении с античной. Определение 

схоластики. 

2. Раннехристианская философия: Августин и его произведение "О граде Божьем". Учение о 

трансценденции. 

3. Какие черты: мудрость, силу, благость, личное совершенство — подчеркивает Августин 

Блаженный в Боге? Обоснуйте свой ответ, опираясь на его тексты. 

4. «Исповедь» Августина, ее философское содержание и значение. Вера, разум и воля. 

5. Аристотелизм Фомы Аквинского. Обоснование принципов христианской теологии. 

6. Спор об "универсалиях": реализм и номинализм. Пьер Абеляр. 

7. Объясните доказательства существования бога в учении Фомы Аквинского. 

8. Как вы понимаете высказывание Оригена о том, что зло (дьявол) — это небытие, 

прикидывающееся бытием? Как зло может стать порождением блага? 

9. Что означает тезис «Философия — служанка богословия»? 

10. Проанализируйте термин схоластика с точки зрения средневековой философии и с позиций 

современного знания. 

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения и Нового времени 

1. Определите место философии Возрождения в историко-философском процессе. 

2. Раскройте новое понимание природы в философии Возрождения. 

3. Почему Данте называют предтечей ренессансного мышления? Приведите конкретные примеры 

из текстов. 

4. Математические доказательства бесконечности бога и универсума в теории Николая 

Кузанского. Принцип «ученого незнания». 

5. Влияние неоплатонизма на формирование особенностей культуры Ренессанса. 

6. Проблема индивидуальности, свободы и творчества в литературе Возрождения. 

7. Проблематика позднего Ренессанса в трагедиях У. Шекспира. 

8. Общая характеристика социально-исторических и культурных условий формирования 

философии Нового времени. 

9. В чем смысл и значение научной революций XVII века? 

10. Основные направления в теории познания Нового времени. 

11. Эмпиризм Ф. Бэкона. Разработка индуктивного метода познания. 

12. Дуализм Декарта и идея научного метода. Роль "картезианского сомнения" в познании. 

13. Метафизика Спинозы и Лейбница. 

14. Французский материализм XVIII века. 

15. Принципы гипотетико-дедуктивной методологии познания 

16. Кому принадлежит известное изречение «Знание — сила»? Как вы понимаете это 

высказывание? 

Тема 2.6. Немецкая классическая философия. Марксистская философия 

1. Немецкая классическая философия как единый культурный феномен. Общие черты, специфика 

и основные представители. 

2. Антиномии Канта и их место в диалектике. 

3. Что такое «чистое познание» по Канту? Назовите его компоненты. Приведите примеры 

априорного и апостериорного знания. 

4. Проблема свободы в философии Канта. Понятие категорического императива. 

5. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. 

6. «Феноменология духа» Гегеля: история индивидуального развития и духовная история мировой 

культуры. 

7. Философия истории Гегеля, ее влияние на развитие европейской социально-исторической мысли. 

8. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

9. Опишите основные направления критики Фейербахом идеалистической философии и религии. 

10. Раскройте проблему отчуждения и идеалы коммунизма в марксистской философии. Тема 2.7. 

История русской философии 

1. В чем выражается специфика русской философии? Каково ее значение и роль в мировой культуре? 

2. Какие проблемы наиболее типичны для отечественной философской мысли? 

3. Какое влияние на развитие русской философии оказало византийское христианство и 



православная церковь? 

4. Что означают термины «богоискательство» и «богостроительство»? 

5. Какие направления можно выделить в рамках русского космизма? 

6. Какие основные школы сформировались в отечественной философии в конце XIX — начале XX 
вв.? 

7. В чем особенности развития отечественной философии в 20–80-е гг. XX в.? 

Тема 2.8. Иррационалистические школы западной философии 

1. Каковы характерные особенности неклассической философии? 

2. В чем выражалась критика классической философии? 

3. Прокомментируйте философский мотив Артура Шопенгауэра о том, что у жизни нет цели вообще, 

что она — бездушное движение, лишенное цели. 

4. Раскройте основные постулаты "философии жизни" в XIX-ХХ веках. 

5. Как вы понимаете идеи Ф. Ницше о вечном возвращении? 

6. В чем суть оригинальной концепции Ф. Ницше о сверхчеловеке? 

7. Охарактеризуйте принципы прагматизма. 

8. Какова социокультурная база позитивистской философии? 

9. Какие принципы позитивизма представляются вам контрпродуктивными? 

10. Актуальна ли идея конвенционализма в современной российской науке? 

11. Охарактеризуйте философию экзистенциализма и ее основную проблематику. 

12. Какие идеи постпозитивизма, на ваш взгляд, наиболее эвристичны в качестве 

антропологических, культурологических, социологических? 

13. Постпозитивизм — метод или совокупность разных методик? 

14. Раскройте смысл понятий «вечное возвращение» и «переоценка ценностей». 

15. Что означает фраза «существование предшествует сущности»? В каком направлении 

современной философии развивалась эта концепция? 

16. В чем специфика феноменологических методов мышления? 

17. Что такое «Я», «сверх-Я», «Оно»? Какие направления в философии используют эти понятия? 

18. Охарактеризуйте основные направления и идеи современной марксистской философии. 

19. Каковы главные направления и принципы философии языка? 

20. Каков философский смысл понятий «модернизм» и «постмодернизм»? Тема 3.1. 

Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития 

1. Категория бытия, ее философский смысл и специфика 

2. Возникновение и развитие философской проблемы бытия. Основные формы бытия и их взаимосвязь. 

3. Проблема субстанции. Монизм и дуализм. Развитие представлений о субстанции и его связь с развитием 

уровня естествознания. 

4. Современные трактовки бытия. 

5. Сопоставьте научный и философский подходы к понятию материи. 

6. Чем отличается понимание материи как субстрата от понятия субстанции? Какие концепции в истории 

философии вы знаете? 

7. Как повлияли открытия в науке XX века на развитие материалистических идей? 

8. В чем состоит специфика онтологического и психического пространства и времени? 

9. Объясните в чем существенное различие между субстанциальной и реляционной концепцией. Какое они 

имеют отношение к научным теориям И. Ньютона и А. Энштейна? 

10. Какая связь существует между материей, отражением, сознанием и информацией? 

11. Можно ли отождествить понятия материи и вселенной? Обоснуйте свое мнение на 

философских примерах. 

Тема 4.1. Сущность и смысл существования человека 

1. Как соотносятся между собой понятия «движение», «развитие», «изменение»? 

2. Существуют ли общие критерии развития для живой и неживой природы, а также для общества? 

3. Приведите примеры перехода количественных изменений в качественные, диалектического и 

метафизического отрицания, единства и борьбы противоположностей. 

4. Всякое ли количественное изменение приводит к новому качеству? 

5. В чем состоит специфика диалектических категорий? Покажите на конкретных примерах, как 

определенное сочетание категорий становится закономерностью, законом. 

6. Объясните принципиальное различие в понимании движения с точки зрения метафизики и 

диалектики. 

Тема 4.2. Происхождение и сущность сознания 

1. Проблема сознания в философии. 

2. Возникновение сознания и его общественная природа. Сознание и мозг. 

3. Сознательное и бессознательное. 

4. Онтологический статус сознания. 

5. Сознание как форма моделирования действительности. 



6. Сознание и самосознание. 

Тема 4.3. Теория познания 

1. Определите специфику понятий «субъект» и «объект» познания? 

2. Существуют ли принципиальные отличия между агностицизмом, релятивизмом и 

скептицизмом? 

3. В чем состоит специфика познавательной деятельности? Как соотносятся идеальное и 

материальное в практике? 

4. Какие выводы следуют из абсолютизации истины или преувеличения момента 

относительности в ней? 

5. Сопоставьте понятия «истина», «ложь», «заблуждение», «мнение», «вера». 

6. Охарактеризуйте понятие истины с точки зрения конвенционализма, прагматизма, 

диалектического материализма. 

7. Может ли объективно истинное значение с течением времени стать ложным? Если да, то приведите 

примеры подтверждающие это. 

1.3. Оценочные средства при текущем контроле. 

Вопросы при тестировании: 

1. Выберите правильное определение: 

а) философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления. 

б) философия - это познание вечного и непреходящего; 

в) философия - это познание причин и принципов сущего; 

г) философия - это учение о том, как жить; 

2. Платон создал учение о... 

а) мире познания 

б) материальном мире 

в) мире идей и бессмертной душе 

г) о мире культуры 

3. Характерной чертой философии средневековья является: 

а) теоцентризм 

б) пантеизм 

в) гелиоцентризм 

г) деизм 

4. Идеи гуманизма, пантеизма, прометеизма наиболее ярко представлены в философии 

а) средних веков 

б) Античности 

в) Возрождения 

г) Нового времени 

5.Какая проблема является центральной в философии Нового времени? 

а) Проблема знания. 

б) Проблема сущности и существования человека. 

в) Проблема бытия. 

г) Происхождение мира. 

6. Главным предметом изучения человека Западной философией XX века является... 

а) биологическая природа человека 

б) Божественное начало 

в) харизма 

г) персонализм 

7. Идеи соборности, общинности и мессианской роли русского народа выдвигали... 

а) марксисты 

б) космисты 

в) западники 

г) славянофилы 

8.Какую проблему Ф.Энгельс назвал «основным вопросом философии»? 

а) Проблему отношения духа к природе, сознания к материи. 

б) Что первично? Материя или сознание? 

в) Познаем ли мир? 

г) Сущность и предназначение человека, его место в мире. 

9. Выберите правильный вариант, раскрывающий суть учения И. Канта о «вещи в себе»: 

а) признание объективности мира сочетается с невозможностью его постижения. 

б) отрицается объективное существование окружающего мира. 

в) признается объективность реального мира и возможность его адекватного отражения человеком. 

г) отрицается объективность реальной действительности и утверждается принципиальная невозможность познания 

мира. 



10. Что означает понятие «материя»: 

а) материя - философская категория для обозначения материальной основы бытия; 

б) материя - фундаментальная исходная категория философии для обозначения объективной реальности, данной нам в 

ощущениях; 

в) материя есть лишь символ, который отражает ощущения различных наших чувств; 

г) материя - это непознаваемая «вещь в себе» 

 

Ответы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а  а  а  в  а  г  г  а  г  б  

 

 

Практические задания: 

Процедура защиты отчетов по заданиям: 

Оценочными средствами для текущего контроля по защите отчетов являются контрольные вопросы. 

Обучающимся будет устно задано два вопроса, на которые они должны дать ответы. Критерии оценивания: 

- 90–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса; 

- 80–89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полномответе на другой 

из вопросов; 

- 60–79 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; 

- 0–59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы. 

 

Количество баллов 0-59 60-100 

Шкала оценивания не зачтено зачтено 

 

Задание к практическому занятию 1. 

1. Прочтите фрагмент произведения Парменида «О природе вещей»: "Один только путь остается, 

"Есть" гласящий; на нем — примет очень много различных, Что нерожденным должно оно быть и негибнущим тоже, 

Целым, единородным, бездрожным и совершенным. 

И не "было" оно, и не "будет", раз ныне все сразу "Есть" одно сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья. Как, откуда 

взросло? Из не-сущего? Так не позволю Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо Есть, что не есть. Да и 

что за нужда его побудила 

Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться? Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно. Но 

и из сущего не разрешит Убеждения сила, 

Кроме него самого, возникать ничему… Как может "быть потом" то, что есть, Как могло бы "быть в прошлом"? 

"Было" — значит, не есть, не есть, если "некогда будет… И неделимо оно, коль скоро всецело подобно: 

Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше… а) Назовите основные черты бытия согласно Пармениду. 

б) Почему нельзя сказать о бытии, что оно "было" или "будет"? 

в) Найдите убедительные, с точки зрения Парменида, аргументы. 

 

2. Исходя из диалектических идей Гераклита, объясните следующие его высказывания: а) "Прекраснейшая из обезьян 

безобразна, если её сравнить с родом человеческим". 

б) "Морская вода и чистейшая, и грязнейшая одновременно: рыбам она питьё и спасение, людям же — гибель и 

отрава». 

 

3 Философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, как-то сказал ее создателю: «Я видел огромное 

количество лошадей, Платон, но я никогда не видел идею лошади, о которой ты так настойчиво говоришь». Платон 

ответил ему: «У тебя, Антисфен, есть глаза, чтобы увидеть каждую конкретную лошадь, но, видимо, у тебя нет 

разума, с помощью которого ты бы мог усмотреть идею лошади». 

Прокомментируйте эти платоновские слова. Каким образом в них выражена основная мысль его учения? 

 

4 В одном из сочинений Эпикура есть такое рассуждение: «… когда мы говорим, что удовольствие — это конечная 

цель, то, что мы разумеем не удовольствия распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном 

наслаждении, как думают некоторые… но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не 

попойки и кутежи непрерывные, не наслаждения женщинами, не наслаждения всякими яствами, которые доставляет 

роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, исследующее причины всякого выбора и 

избегания и изгоняющее лживые мнения, которые производят в душе величайшее смятение». 

В чем заключается специфика эпикурейского учения об удовольствиях (необычность эпикурейского понимания 

удовольствий)? 

 

5 Древнегреческому философу Эмпедоклу (ок. 490–430 гг. до н.э.) принадлежат слова о том, что мир попеременно 

возникает и уничтожается и, возникши, опять разрушается, что поочередно одерживает верх то Любовь, то Вражда, 

причем первая сводит все в единство, разрушает мир Вражды, Вражда же снова разделяет элементы. 

Зачатки каких диалектических идей можно обнаружить в этих словах? 



 

6 Прочтите эти фрагменты из сочинения Аристотеля: "Сократ не считал отделенными от вещей ни общее, ни 

понятия. Сторонники же идей отделили их и такого рода, сущее назвали идеями, так что, исходя почти из одного и 

того же довода, они пришли к другому выводу, что существует идея всего, что проявляется как общее… 

Платон, усвоив взгляды Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к чувственно воспринимаемому, а к 

чему-то другому… И вот это другое из сущего он назвал идеями, а все чувственно воспринимаемое, - говорил он, - 

существует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо через сопричастность эйдосам существует все множество 

одноименных с ними вещей". 

"Лучше все-таки рассмотреть Благо как общее понятие и задаться вопросом, как оно появилось и в каком смысле о 

нем говорят…" 

Ответьте на вопросы: а) Чем отличается "общее" Платона от "общего" Сократа? б) В чем смысл учения Платона об 

идеях (эйдосах)? в) Если существует идея блага и справедливости как истинное бытие, то существует ли идея зла и 

несправедливости? 

 

Задание к практическому занятию 2. 

1. Августин Аврелий четко определил свое отношение к познанию: "Во всех прочих делах мы имеем дело лишь с 

вероятностью, но когда речь заходит о предметах веры, то отпадают всякие "может быть". 

а) Разделяете ли Вы точку зрения Августина Аврелия? 

б) Считает ли Августин возможным достижение достоверного знания о мире? в) На каких основаниях, по мнению 

Августина, должно строиться познание? 

 

2. "Если не уверуете, то не уразумеете… Познание, подстрекаемое верой, — наидостовернейшее", — утверждал 

Климент Александрийский. Всякий ищущий истину, по его мнению, должен исходить из каких-то первоначальных 

положений, определяющих пути развития его поиска, занимать определенную познавательно-мировоззренческую 

позицию, верить во что-то. 

а) Согласны ли Вы с мнением философа? 

б) С чем отождествляется вера христианскими философами? О какой вере идет речь? в) Каким образом 

осуществляется познание с точки зрения христианской веры? 

г) Какова роль человека в процессе познания с точки зрения христианского учения? 

 

3. Прочтите высказывания философов: 

"Верую потому, что это нелепо" (Тертуллиан). 

"Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь" (Августин). "Верую, а потому знаю" (Ансельм). 

"Познавай то, во что веришь" (Абеляр). 

"Хотя человек не обязан испытывать разумом то, что превышает возможности человеческого познания, однако же, то, 

что преподано Богом в откровении, следует принять на веру" (Аквинский). "Вера твоя спасла тебя", — говорит Бог. 

Почему спасла? Что это за чудо такое — вера?… Вера 

только потому спасает, что она живого человека соединяет с Богом живым и дает возможность Божьей благодати 

сделать нас чадами Христовыми" (Мень А.). 

Ответьте на вопросы: а) Какую функцию выполняет вера в религиозной гносеологии? б) Свидетельствует ли 

исторический опыт, что вера и упование на божественное откровение позволяют лучше решать практические задачи и 

овладевать наукой и культурой, чем стремление к знанию, самопознанию и собственной активной деятельности? в) 

Как вы оцените с позиций религиозной гносеологии "социальную активность "верующих" и "неверующих"? 

 

Задание к практическому занятию 3. 

1. Прочтите фрагмент сочинения Августина: "…Бог превыше всего, и все должно покоряться ему… Я мысленно 

обратил свой взор и на другие предметы, которые ниже Тебя, и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они 

существуют, ни того, что они не существуют: существуют потому, что получили свое бытие от Тебя; не существуют 

потому, что они не то, что Ты. Ибо то только действительно существует, что пребывает неизменно… 

Если Бог отнимет от вещей свою производительную силу, то их так же не будет, как не было прежде, чем они были 

созданы…" 

а) В чем особенность христианского понимания бытия? 

б) Что значит: "эти предметы и существуют и не существуют"? 

2. Про Августина говорят, что он "христианизировал" платонизм. Объясните данное положение. 

3. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: "Мы полагаем Бога как первоначало не в 

материальном смысле, но в смысле производящей причины; и в таком качестве он должен обладать наивысшим 

совершенством… Действующему первоначалу приличествует быть в наивысшей степени актуальным и потому в 

наивысшей степени совершенным…" "Есть нечто, в предельной степени обладающее и совершенством, и 

благородством, а, следовательно, бытием: ибо то, что в наибольшей степени истинно, в наибольшей степени есть". 

а) Как изменяется понятие бытия от сведения бытия к Богу? 

б) Какими наивысшими совершенствами обладает Бог как субстанциональная основа бытия? 

4. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: "Для спасения человеческого было необходимо, 

чтобы сверх философских дисциплин, которые основываются на человеческом разуме, существовала некоторая наука, 

основанная на божественном откровении; это было необходимо прежде всего потому, что человек соотнесен с Богом 



как с некоторой целью своей… Цель эта не поддается постижению разумом… Между тем должно, чтобы эта цель 

была заранее известна людям, дабы они соотносили с ней свои усилия и действия. Отсюда следует, что человеку 

необходимо для своего спасения знать нечто такое, что ускользает от его разума, через божественное откровение… 

Священное учение есть наука…" 

а) Как называется наука о священном учении? 

б) Почему цель соотнесения человека с Богом не поддается постижению разумом? в) В чем особенность достижения 

истин, относящихся к Богу? 

г) Допускает ли Аквинский возможность и необходимость человеческого познания наряду с божественным 

откровением? 

 

Задание к практическому занятию 4 

1. "Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем восходить по истинной лестнице, по 

непрерывным, а не прерывающимся ступеням — от частностей к меньшим аксиомам и затем к средним, одна выше 

другой, и, наконец, к самым общим. Ибо самые низшие аксиомы немногим отличаются от голого опыта. Высшие же и 

самые общие (какие у нас имеются) умозрительны и абстрактны, и в них нет ничего твердого. Средние же аксиомы 

истинны, тверды и жизненны, от них зависят человеческие дела и судьбы. А над ними, наконец, расположены 

наиболее общие аксиомы — не абстрактные, но правильно ограниченные этими средними аксиомами. 

Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец и тяжести, чтобы они сдерживали всякий 

его прыжок и полет…" 

а) О каком методе познания идет речь? 

б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания? 

2. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс познания с судебным процессом: пять органов 

чувств — это пять свидетелей, только они могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали ему, заявляя, что он 

забыл судью. 

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

3. "Обратив, таким образом, все то, в чем, так или иначе, мы можем сомневаться, и даже предполагая все это ложным, 

мы легко допустим, что нет ни Бога, ни Неба, ни Земли и что даже у нас самих нет тела, — но мы все-таки не можем 

предположить, что мы не существуем, в то время как сомневаемся в исключительности всех этих вещей. Столь нелепо 

полагать несуществующим то, что мыслит, в то время, пока оно мыслит, что, невзирая на самые крайние 

предположения, мы не можем не верить, что заключение, "я мыслю, следовательно, я существую", истинно". 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? б) Какой исходный основной принцип 

познания заложен в ней? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Какой метод (сформулируйте его) обеспечит возможность пройти этот путь познания, постичь истину? В каких 

формах будет закреплено это знание? 

4. "Никоим образом не может случиться, что общие утверждения, выводимые аргументацией, помогали открытию 

новых знаний, ибо тонкость природы во многом превосходит тонкость аргументации. Однако общие убеждения, 

выведенные с помощью абстракции внимательно и правильно из единичных фактов, во многом указывают и 

определяют путь ко многим единичным явлениям и ведут, таким образом, к действительной науке, следовательно, к 

истине". 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? б) Каков основной принцип такой 

философской ориентации? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Таким образом, какой метод (сформулируйте его) обеспечит возможность пройти этот путь познания, постичь 

истину, и в каких формах знания будет отражена истина? 

5. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс познания с судебным процессом: пять органов 

чувств — это пять свидетелей, только они могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали ему, заявляя, что он 

забыл судью. 

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность?  

 

Задание к практическому занятию 5 

Ознакомьтесь с содержанием работы Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» и дайте 

ответы на следующие вопросы: 1.Почему Ф. Энгельс указывает на обезьяну как на непосредственного предка 

человека? Каковы, по его мнению, предпосылки возникновения человека? 

2.В чём заключается принципиальное отличие поведения человека от животного? Каково значение труда в процессе 

антропогенеза? 3.Оцените концепцию происхождения человека, предложенную Ф. Энгельсом. В чем её достоинства и 

достижения? 4.Выскажите критические замечания в отношении трудовой теории возникновения человека 

 

Задание к практическому занятию 6 



1. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у 

мира не взяли, мы ни в чём не содействовали движению вперёд человеческого разума, а всё, что досталось нам от 

этого движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не 

вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве 

нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды»? Свой ответ обоснуйте. 

2. Сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева: 

«Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире. Она свидетельствует о человеческом 

творчестве и изобретательности и должна быть призвана ценностью и благом». «В мире техники человек перестает 

жить прислоненным к земле, окруженным растениями и животными. Он живет в новой металлической 

действительности, дышит иным, отравленным воздухом. Машина убийственно действует на душу … Современные 

коллективы — не органические, а механические … Техника рационализирует человеческую жизнь, но 

рационализация эта имеет иррациональные последствия». 

а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, позволившую создать мир машин? 

б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности человека? В чем их опасность? 

в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом мире, который существует по своим законам 

и несет человеку несвободу? Как остаться человеком? 

3. Согласны ли Вы с позицией С.Л. Франка о различии между верой и неверием? 

"Различие между верой и неверием не есть различие между двумя противоположными по своему содержанию 

суждениями: оно лишь различие между более широким и более узким горизонтом. 

Верующий отличается от неверующего не так, как человек, который видит белое, отличается от человека, который на 

том же месте видит чёрное; он отличается так, как человек с острым зрением — от близорукого или музыкальный 

человек от немузыкального". 

4. Почему, с точки зрения Н.А. Бердяева, свобода совести и коммунизм несовместимы: "Свобода совести — и прежде 

всего религиозной совести — предполагает, что в личности есть духовное начало, не зависящее от общества. Этого 

коммунизм, конечно, не признает… В коммунизме на материалистической основе неизбежно подавление личности. 

Индивидуальный человек рассматривается, как кирпич нужный для строительства коммунистического общества, он 

есть лишь средство…" 

5. В работе "Кризис западной философии" Вл. Соловьев писал: 

"Этот школьный характер остался и за новой философией, для которой невозможность иметь практическое значение 

вытекала прямо из ее задачи: определение общих основных начал сущего, вечной природы вещей и отношение ее к 

субъекту как познающему… 

Очевидно, что и задача эта, и результат ее разрешения имеют исключительно теоретический характер, заключая в себе 

те вопросы, которые ставятся субъектом, как только познающим. 

Но рядом с миром вечных и неизменных образов предметного бытия и познания существует другая, изменчивая 

действительность — субъективный мир хотения, деятельности и жизни человеческой. Рядом с теоретическим 

вопросом: что есть? Существует вопрос практический: что должно быть? То есть, чего мне хотелось, что делать, из-за 

чего жить?" 

а) В чем, по мнению Вл. Соловьева, состоит заблуждение западной философии? б) Чем, по его мнению, должна 

заниматься философия? 

в) В чем отличие русской философии от западной, помимо указанного автором текста? 

6. В.И. Вернадский верил в то, что природа, дойдя в человеке до разумной стадии, не может пойти вспять, а значит, 

наука и разум помогут человечеству рано или поздно решить все стоящие перед ним проблемы. Поэтому он уверенно 

заявлял: «Цивилизация «культурного человечества»… не может прерваться и уничтожиться». Однако нарастающая 

глобальная экологическая катастрофа, широкое использование науки для порабощения и уничтожения людей и 

природы говорят об обратном. 

Согласны ли вы с мнением В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

7. «Неравенство есть основа всякого космического строя и лада, есть оправдание самого существования человеческой 

личности и источник всякого творческого движения в мире. Всякое рождение света во тьме есть возникновение 

неравенства. Всякое творческое движение есть возникновение неравенства, возвышение, выделение качеств из 

бескачественной массы. Само богорождение есть извечное неравенство. От неравенства родился и мир, и космос. От 

неравенства родился и человек. Абсолютное равенство оставило бы бытие в нераскрытом состоянии, в безразличии, т. 

е. в небытии. Требование абсолютного равенства есть требование возврата к исходному хаотическому и темному 

состоянию, нивелированному и недифференцированному, это есть требование небытия. Революционное требование 

возврата к равенству в небытии родилось из нежелания нести жертвы и страдания, через которые идет путь к высшей 

жизни… Пафос равенства есть зависть к чужому бытию, неспособность к повышению собственного бытия вне 

взгляда на соседа. Неравенство же допускает утверждение бытия во всяком, независимо от другого». 

а) Почему Н.А. Бердяев видит источник «творческого движения в мире» именно в неравенстве? б) Какими мотивами 

объясняет Н.А. Бердяев требование всеобщего равенства, отстаиваемое 

революционным путем? 

8. Сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева: 

«Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире. Она свидетельствует о человеческом 

творчестве и изобретательности и должна быть призвана ценностью и благом». 

«В мире техники человек перестает жить прислоненным к земле, окруженным растениями и животными. Он живет в 

новой металлической действительности, дышит иным, отравленным воздухом. Машина убийственно действует на 



душу … Современные коллективы — не органические, а механические … Техника рационализирует человеческую 

жизнь, но рационализация эта имеет иррациональные последствия». 

а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, позволившую создать мир машин? 

б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности человека? В чем их опасность? 

в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом мире, который существует по своим законам 

и несет человеку несвободу? Как остаться человеком? 

 

Задание к практическому занятию 7.  

Задание 1. 

М. Хайдеггер (1889–1976) — немецкий философ, экзистенциалист. «Бытие — подлинная и единственная тема 

философии. Это не наше изобретение, ибо такая формулировка темы возникла в начале философии во время 

античности и в грандиозной форме отражается в гегелевской логике. Теперь мы утверждаем, что бытие — подлинная 

и единственная тема философии. В негативной форме это означает: философия — наука не о сущем, а о бытии, или в 

греческом варианте — «онтология». 

Вопросы: 

1. Что означает для Хайдеггера бытие? 

2. Случайно ли присутствие человека в мире? 

3. Что является предметом философии: бытие само по себе как мир, целое или существование человека в мире? 

4. Что означает для человека быть повсюду дома? Как из такой трактовки бытия вытекает понимание Хайдеггером 

философии? 

«Философия — последнее выговаривание и последний спор человека, захватывающие его целиком и постоянно. Но 

что такое человек, что он философствует в недрах своего существа и что такое это философствование? Что мы такое 

при нем? Куда мы стремимся? Не случайно ли мы забрели однажды во Вселенную? Новалис говорит в одном 

фрагменте: «Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома». Удивительная дефиниция, 

романтическая, естественно… 

Задание 2. 

Ж.-П. Сартр (1905–1980) — французский писатель, философ-экзистенциалист. 

1. Каков смысл выражения: «сущность предшествует существованию»? 

2. Каков экзистенциальный смысл тезиса — существование человека предшествует его сущности? 

3. В чем правота и в чем ошибочность утверждения Ж.-П. Сартра? 

«Существует две разновидности экзистенциалистов: во-первых, это христианские экзистенциалисты… и, во-вторых, 

экзистенциалисты-атеисты… Тех и других объединяет лишь убеждение в том, что существование предшествует 

сущности, или, если хотите, что нужно исходить из субъекта…В XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие 

Бога, но не идею о том, что сущность предшествует существованию. Эту идею мы встречаем повсюду: у Дидро, 

Вольтера и даже у Канта. Человек обладает некой человеческой природой… Здесь сущность человека предшествует 

его историческому существованию, которое мы находили в природе… 

…Если даже Бога нет, то есть, по крайней мере, одно бытие, у которого существование предшествует сущности, 

бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является 

человек. Что это означает, «существование предшествует сущности»? Это означает, что человек сначала существует, 

встречается, появляется в мире и только потом он определяется. 

Для экзистенциалистов человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. 

Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам». 

Задание 3. 

Л. Шестов (1866–1938) — русский философ-экзистенциалист. Вопросы: 

1. В чем видит Шестов противоположность философской традиции сциентизма и антисциентистской концепции 

Кьеркегора? 

2. Что в экзистенциализме обозначается терминами «парадокс» и «абсурд»? 

3. Какие корни экзистенциализма усматривает Шестов в античной философии? 

4. Является ли разум действительно «самым большим несчастьем человека»? 

Если бы нужно было в нескольких словах сформулировать самые заветные мысли Кьеркегора, пришлось бы сказать: 

самое большое несчастье человека — это безусловное доверие к разуму и разумному мышлению… Во всех своих 

произведениях он на тысячи ладов повторяет: задача философии в том, чтобы вырваться из власти разумного 

мышления и найти в себе смелость «искать истину в том, что все привыкли считать парадоксом и абсурдом». 

«Задолго до Сократа греческая мысль в лице великих философов и поэтов со страхом и тревогой вглядывалась в 

зловещее непостоянство скоропреходящего и мучительного нашего существования. 

Гераклит учит, что все приходит и ничего не остается. Трагики с напряжением, равным которому мы не встречаем в 

мировой литературе, рисовали потрясающую картину ужасов земного бытия». 

 

1.2.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

практического опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлен в Положении 

о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования в КузГТУ (Ип 06/10) 
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