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Общие положения  

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Философия».  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

-текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 

-промежуточный контроль в форме письменных опросов по разделам 

программы; 

-итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

В результате изучения философии на базовом уровне обучающиеся должны 

знать/понимать:  

знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

понимать: 

-биосоциальную сущность человека; 

-материальную основу мира; 

-взаимосвязь и взаимообусловленность в мире природы и людей; 

-основы Бытия, познания; 

-основные философские категории; 

-отличия основных философских школ, течений; 

-законы диалектики; 

-суть современных цивилизационных процессов и проблем. 

 уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

-формировать собственную точку зрения; 

-аргументированно отстаивать свою мировоззренческую позицию. 

-объяснять причинно–следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 



 

 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально–

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск научной  информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно–

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу познавательной 

направленности; 

применять мировоззренческий спектр гуманитарных знаний в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Дифференцированный зачет состоит из вопросов 3 уровней: 

1-й уровень творческого осмысления усвоенной информации,  

предусматривает оценку «отлично»; 

2-ой уровень контрольных вопросов предусматривает логическое 

оперирование усвоенной информацией и терминологией на оценку «хорошо»; 

3-й уровень направлен на выявление «удовлетворительного»  усвоения 

основных понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Три уровня зачетных вопросов по дисциплине «Основы философии» 

 

Творческий уровень вопросов на оценку «отлично» 

(требующий информативности, наличие способности логического мышления и 

воображения) 

 

Из 3-х предложенных вопросов студент выбирает 2, ответ засчитывается на 

уровне «отлично», если отвечает не менее 5 требованиям из 6: 

1) достаточное наличие информации для объяснения проблемы; 

2) понимание всей употребляемой терминологии; 

3) её достаточность для объяснения ответа, изложение собственной 

точки зрения; 

4) достаточный уровень информированности; 

5) умение систематизировать знание в систему—картину; 

6) присутствует собственная точка зрения на излагаемую проблему. 

Предложенные вопросы должны охватывать: систему человек—мир; базовые 

знания современных теорий. 

 

1. Сравнить определение смысла жизни в древневосточной и античной 

философии. 

2. Составить картину мира на основе законов механики Ньютона; квантовой 

механики по теории Гейзенберга. 

3. Найти проявления действия законов, принципов диалектики в человеческом 

обществе. 

4. Составить сравнительную таблицу на тему: «Сущность Бога в 

средневековой философии, в философии Гегеля и Бердяева». 

5. Определить проблемные объяснения картины мира в квантово-полевой 

теории. 

6. Микрокосмос и макрокосмос и принципы их познания в античной 

философии. 

7. Объяснить корпускулярно-волновые свойства материи в качестве 

дополнения её категорий в философии Гегеля. 

8. Совместить понятия в единую картину: континуум, пространство; эфирный 

ветер, плотность времени. 

9. Признаки живой и неживой материи, их отличие в торсионном поле. 

10. Культура современного общества  как отражение упадка/развитие 

цивилизации Востока/Запада/Земли. 

11. Вопросы и проблемы современных сенсуализма и рационализма, их истоки. 

12. Суть инновационного кризиса Западной модели общества. 

13. Сравнить понимание материи в античной философии Демокрита, новой—

Гегеля с представлениями о его свойствах в теории Планка. 

14. Как взаимосвязаны учения диалектики, синергетики, континуума, 

квантового поля. 

15. Проблемы и перспективы человечества в философии Федорова, 

Циолковского и Вернадского. 



 

 

16. Сущность Сознания, Подсознания, Сверхсознания и Воображения. Их роль 

в познании и определении смысла жизни. 

17. Докажите, что Философия Фейербаха материалистична. 

18. Роль разума и чувств в классической философии и философии 

постмодернизма. 

19. Аристотель, Кант и Гегель о познании. 

20. Виды интеграции и истинные цели глобализации. 

21. Руссо, Дидро об общественном договоре и реальности современной 

демократии. 

22. Основные вопросы философии и ответы на них современной науки. 

23. Взаимосвязь числа, формы, материи в философии Пифагора в современной 

теории вероятностей. 

24. Как взаимосвязаны: этика Конфуция, пацифизм и современный гуманизм? 

25. Истоки философии Возрождение и почему это в большей степени 

выражалось в искусстве. 

26. Составить таблицу на тему: материя и субстанция в философии Декарта, 

Спинозы, Гегеля и современных представителей физики. 

27. 4 поля, их взаимодействие и проявление в параметрах человека. 

28. Основные черты русской души по Бердяеву. Как он объясняет 

противоречивость русского характера. 

29. Свобода и воля, свобода и необходимость, виды свободы в философии 

Бердяева. 

30. Что общего в философии о человеке в учениях Платона, Ясперса, 

Конфуция? 

31. Бытие и Небытие. Ничто и Нечто. Хаос и Бог. 

32. Основные положения марксистского учения о развитии общества и его 

законах. 

33. Объяснить иерархию следующих явлений:  субстанция, природа, материя, 

поле, Абсолют, Хаос, Ноосфера. 

34. Сравнить объяснение материи в учениях Платона, буддизма, даосизма, 

Шипова. 

35. 5 доказательств бытия Бога в размышлениях Аквинского. 

36. Гоббс, Локк и глобалисты  о государстве (цели и функции) 

37. Идеи Розанова и Козырева о времени, Гейзенберг о пространстве и материи. 

Контрольные вопросы уровня «хорошо» 

Для подготовки студент выбирает 50 вопросов из предложенных. 

На зачёте студент отвечает на 3 вопроса из заявленных, но по выбору 

преподавателя. 

Требования к ответу: 

1) полнота освещённости 

2) владение терминологией 

3) способность делать выводы 

4) конкретность. 

 

1. Основные вопросы философии. 

2. Общие вопросы для всего человечества и для всех наук? 



 

 

3. Объясните необходимость интеграции всех наук особенно на современном 

этапе. 

4. Ценность философского знания для других наук. 

5. Основные функции философии. 

6. Разделы философии как научной дисциплины. 

7. Особенности древневосточной философии. 

8. Центральные вопросы философии Древнего Востока. 

9. Основные положения космологии древнекитайской философии. 

10. Идейно-религиозные течения в Древнем Китае. 

11. Идейно-практическая направленность буддизма, джайнизма и йоги. 

12. Вопросы древних философов.  

13. Этическое учение Конфуция. 

14. Истоки греческой культуры. 

15. Основные идеи античной философии и ее периодизация. 

16. Характерные особенности античной философии. 

17. Представители и идеи философских школ: пифагорийской, милетской, 

элейской, эфесской, афинской. 

18. Философские размышления Сократа о человеке. 

19. Учение Платона о мире идей и о государстве. 

20. Аристотель о законах логики, материи и форме. 

21. Атомизм Демокрита. 

22. Объясните религиозный характер средневековой философии. 

23. Основные проблемы рассматриваемые средневековой философией. 

24. Принципы христианского мировоззрения. 

25. Смысл человеческой жизни в учении Августина Блаженного. 

26. Учение Аквинского о Боге, о соотношении разума и веры и путях получения 

истины. 

27. Основные черты средневековой схоластики. 

28. Две истины  и их развитие в средневековых монастырях. 

29. Направления научного поиска в 15-16 вв. 

30. Утопические учения этого периода. 

31. Причины всплеска гуманизма в эпоху Ренессанса и идея о человеке как 

творце самого себя. 

32. Земное назначение человека в произведениях Петрарки. 

33. Новое в картине мира в философской мысли эпохи Возрождения. 

34. Натурфилософия Николы Кузанского, Джордано Бруно. 

35. Идеи Возрождения подготовившие научную революцию 18 в. 

36. Содержание первой научной революции. 

37. Суть эмпиризма Бэкона и рационализма Декарта. 

38. Принцип устройства Вселенной в механистическом учении Ньютона. 

39. Проблемы познания мира в учениях Бэкона, Гоббса и Локка. 

40. Четыре правила дедуктивного метода познания Декарта. 

41. Идеи Гоббса о государстве в его работе «Левиафан». 

42. Лейбниц о материи и монаде. 

43. Представители европейского Просвещения. 

44. Идеи просвещения подготовившие идеологию буржуазных революций в 

Европе. 

45. Истоки социальной философии и идея Прогресса. 



 

 

46. Идеи рационализма и эмпиризма в теориях познания философов 18 в. 

47. Вольтер, Руссо, Дидро о государстве. 

48. Ламетри и Гольбах о причинно-следственной связи в природе и причинах 

религии. 

49. Мабли, Фурье, Сен-Симон об «обществе гармонии». 

50. Представители немецкой классической философии. 

51. Основной предмет исследования немецких классиков. 

52. Три «Критики», три философских вопроса и три априорных знаний-ответов 

Канта. 

53. Скептицизм, критицизм и три образа мышления Гегеля. 

54. Содержание диалектики Гегеля как научного метода познания. 

55. Мировой Разум и Природа в учении Гегеля как абсолютный идеализм. 

56. Антропологический материализм Фейербаха. 

57. Причины возникновения марксистской философии как диалектического и 

исторического материализма. 

58. Экономический детерминизм в теории марксизма. 

59. Общественно-экономические формации и роль производительных сил и 

производственных отношений в их смене. 

60. Основные направления критики марксизма Поппером  и Хайдеггером. 

61. Теория диктатуры пролетариата в учении Ленина. 

62. Догматизирование доктрин марксизма Сталиным. 

63. Основные положения неоклассической философии. 

64. Основы морали в философии Ницше. 

65. Идеи Ницше об элите и сверхчеловеке. 

66. Роль интуиции в теории познания Шопенгауэра 

67. Идеи буддизма в работах иррационалистов Шопенгауэра и Дильтея. 

68. Смысл жизни в «Философии жизни» Дильтея. 

69. Главная тема русской философии. 

70. Деизм в воззрениях Ломоносова. 

71. Судьба России и ее роль в мировом процессе в учениях славянофилов. 

72. Западники о путях развития России. 

73. Три течения в русском космизме , их представители. 

74. Русские космисты о будущем человеческой цивилизации. 

75. Исторический прогресс человечества в видении русских философов 19в. 

76. Современные школы, течения и тенденции в западной философии. 

77. Идея «экзистенционального мышления» у Къеркегора. 

78. Проблема объективности познания в феноменологии Гуссерля. 

79. Основной вопрос « философии существования»  Хайдеггера. 

80. Суть философского поиска и экзистенционализма в рассуждениях Ясперса. 

81. Сартр о суверенности сознания, смысле бытия и человеческих 

возможностях. 

82. Отличия и сходства в теориях аналитического познания Рассела и 

Витгенштейна. 

83. Новые идеи в философии постмодерна. 

84. Философское осмысление бытия. Его антитеза и основные  формы. 

85. Диалектика бытия и небытия (взаимный переход). 

86. Материальное единство мира. 

87. История взглядов на материю. 



 

 

88. Структурные уровни материи. 

89. Пространство и время—формы существования материи. Отражение—

всеобщее свойство материи. 

90. Доказательства неуничтожимости материи. 

91. Теории большого взрыва и тепловой смерти Вселенной. 

92. Суть и многообразие движения. 

93. Субстанция как носитель формы  движения. 

94. Противоречие как источник развития. 

95. Диалектика природы в философии Гегеля и историческая диалектика 

Маркса. 

96. Метафизика Аристотеля. 

97. Синергетика как новый уровень развития диалектики. 

98. Причинная и функциональная связь явлений. 

99. Категории диалектики. 

100. Определение сознания с точки зрения философии и физиологии. 

101. Творческая сила сознания человека как черта его уникальности. 

102. Структура сознания. Становление самосознания. 

103. Уровни ясности сознания. 

104. Общественное сознание его структура и пути формирования. 

105. Единство языка и сознания. 

106. Процесс познания—есть выражение творческой активности разума. 

107. Проблема познаваемости мира и философский скептицизм. 

108. Учения Платона, Аристотеля и Бэкона о познании. Чувственное и 

рациональное в познании. 

109. Виды и критерии истины. 

110. Важнейшие методы научного познания. 

111. Соотношение знания и веры. 

112. Проблема субъекта и объекта познания на современном уровне развития 

науки. 

113. Кант, Гегель, Маркс о познаваемости мира. 

114. Причины и условия возникновения наук. 

115. Специфика научного познания. 

116. Методы научного познания. 

117. Основное содержание трех научных революций: 18в.,19в.,20в. 

118. Научные парадигмы на основе открытий Ньютона, Эйнштейна и Планка. 

119. Соотношение науки и культуры, науки и цивилизации. 

120. Социальные функции науки.      

121. Философское осмысление культуры и ценностей. 

122. Ценности: их виды и иерархия. 

123. Ценности как ориентиры в процессе познания. 

124. Проблема соотношения ценностей индивида и общества. 

125. Человек как высшая ценность современного мира. 

126. Ведущие ценности Восточной и Западной цивилизаций. 

127. Эпоха Возрождения о природе и истоках нравственности человека. Идея о 

человеке как творце самого себя. 

128. Биологические, социальные, духовные начала в человеке. 

129. Фейербах о человеке как носителе сознательной материи. 

130. Качества сверхчеловека в философии Ницше. 



 

 

131. Восточная философия о месте человека в мировом круговороте. 

132. Человек – неотъемлемая часть природы в рассуждениях Сократа. 

133. Современная научная теория личности и индивидуальности. Проблема 

свободы личности. 

134. Платон и Аристотель об идеальном государстве (обществе). 

135. Французские философы-просветители об обществе. 

136. Содержание социальной философии Гоббса. 

137. Движущие силы и субъекты исторического процесса в философии Маркса. 

138. Современное понимание общества, концепции его развития. 

139. Социальные дифференциация и стратификация в обществе. 

140. Признаки гражданского общества и правового государства. 

141. Субъект исторического процесса—личность—в философии Аристотеля. 

142. Этапы развития историко-философского знания. 

143. Формационный подход к пониманию развития истории в учении Маркса. 

144. Суть цивилизационного понимания развития общества в философии Тойнби 

и Тоффлера. 

145. Шпенглер и Сорокин о культурологической доминанте в историческом 

процессе. 

146. Философы и политики о харизматической исторической личности. 

147. Философы об историческом прогрессе и его источниках. 

148. Соотношение культуры и цивилизации. 

149. Функции культуры в развитии общества. 

150. Типология культур в философии. 

151. Элитная и элитарная культуры. 

152. Массовая культура и антикультура. 

153. Ценности - как субъективно-объективная реальность. 

154. Современные факторы влияния на развитие культуры. 

155. Причины и цели глобализации современного мира. Последствия. 

156. Классификация глобальных проблем и возможности человечества их решить 

на современном уровне развития науки и международных отношений. 

157. Будущее человечества в философии русских космистов. 

158. Суть футурологических концепций о перспективах человеческой 

цивилизации. 

159. Антропологическая нагрузка: причины  роста и проблемы ее снижения-

снятия. 

160. Особенности, задачи ноосферы в философии Вернадского. 



 

 

Вопросы уровня «удовлетворительно». 

Ответы на 50% вопросов по собственному выбору из 10 предложенных – оценка 

«удовлетворительно» 

Требования: раскрыта сущность понятия; правильно перечислены признаки 

явления, процесса. 

Предложенные вопросы должны охватывать 4 круга проблем:  

1. Человек-разум -душа. 

2. Мир-материя – космос. 

3. Бытие-Небытие-Материя. 

4. Сознание-Познание. 

из чего можно было бы сделать вывод: понимает ли студент сущность человека, 

свое место в мире и в познании себя и мира. 

 

1. Перечислить основные вопросы философии. 

2. Назвать специфические вопросы русской философии, 

3. – западной,  

4. – восточной. 

5. Основные категории философии (перечислить). 

6. Три закона диалектики, три закона Бытия. 

7. Тематика философии пифагорийцев. 

8. Идеи Платона и Сократа о человеке и познании мира. 

9. Законы формальной логики Аристотеля. 

10. 5 постоянств в учении Конфуция. 

11. Бэкон о видах знания и заблуждения. 

12. Эпикур и Демокрит о материи (атоме). 

13. Основные идеи философии Бердяева. 

14. Основные идеи русских космистов. 

15. Гоббс о необходимости государства. 

16. Руссо об общественном договоре. 

17. Перечислить основные течения, школы современной философии. 

18. Указать опасность технократизма как философско-общественного течения. 

19. Назвать 3 ступени Абсолюта философии Гегеля. 

20. Назвать признаки живой и неживой материи. 

21. Указать отличия открытой и закрытой систем. 

22. Материалисты и идеалисты о возможностях познания, сознания и материи. 

23. Перечислить агрессивные черты технократизма. 

24. Объяснить роль качества, количества, меры и скачка в диалектике. 

25. Суть антропологической философии Фейербаха. 

26. Перечислить общественно-экономические формации в марксистком учении. 

27. Назвать черты русского менталитета. 

28. Что такое экзистенция в философии Ясперса? 

29. Указать биологическое и социальное в человеке. 

30. Перечислить параметры человека. 

31. Перечислить основные функции человека. 

32. 2 стадии Ноосферы в учении Вернадского и условия перехода к высшей. 

33. Что такое дуализм и монизм? 



 

 

34. Что гласит закон Ломоносова о сохранении энергии? 

35. Основные положения: античной КМ, религиозной КМ? 

36. – электромагнитной? 

37. – квантово-полевой? 

38. – механистической? 

39. Основные идеи философии Бруно. 

40. Идеи и цели эпохи Просвещения. 

41. Роль разума в классической (немецкой) философии. 

42. Объясните выражение: созерцательный характер французского 

Просвещения. 

43. Признаки: гражданского общества. 

44. – правового государства. 

45. Перечислите познавательные способности человека. 

46. Укажите роль воображения в познании. 

47. Назовите виды познания и истин. 

48. Перечислите функции: сознания, 

49. – подсознания, 

50. – сверхсознания. 

51. Назовите: 4 поля нашего континуума, 

52. - 3 меры нашего пространства. 

53. Объясните процессы: интеграции, 

54. – глобализации. 

55. Перечислите основные свойства торсионного поля. 

56. Укажите признаки цивилизованности общества. 

57. Буддизм о смысле жизни человека на Земле. 

58. Основные ценности протестантизма как мировоззрения. 

59. Объясните понятие: космоцентризм, 

60. – теоцентризм, 

61. – антропоцентризм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


