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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции в про-

цессе освое-

ния ООП 

(семестр) 

Виды занятий 

для формиро-

вания компе-

тенции 

Оценочные средства сформи-

рованности компетенции 

ОК-1 Способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции. 

Знает: 
специфику предмета философии; взаимосвязь философии 

с другими областями культуры (наукой, искусством, рели-

гией), роль философии в жизни человека и общества; сущ-

ность основных философских понятий, идей и учений, 

направлений в философии; проблематику основных разде-

лов философского знания (онтологии, гносеологии, антро-

пологии, социальной философии). 

2 занятия лекци-

онного и семи-

нарского типа 

 реферат, дискуссия, контрольная 

работа, тест 

Умеет:  

самостоятельно анализировать и оценивать информацию, 

относящуюся к философской проблематике, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

формировать и излагать в различных формах собственное 

аргументированное мнение по философским, мировоз-

зренческим вопросам; эффективно строить познаватель-

ную деятельность. 

2 занятия лекци-

онного и семи-

нарского типа 

реферат, контрольная работа, 

эссе, дискуссия, круглый стол 

Владеет:  
навыками ведения дискуссии; важнейшими философскими 

понятиями; навыками рассуждений и определения собст-

венной позиции по мировоззренческим, социальным, на-

учным, профессиональным вопросам. 

2 занятия лекци-

онного и семи-

нарского типа 

реферат, контрольная работа, 

дискуссия, эссе, деловая игра 

(технология «мозговой штурм») 

ОК-6 Способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: 

взаимосвязь философии с другими областями культуры 

(наукой, искусством, религией), роль философии в жизни 

человека и общества; сущность основных философских 

понятий, идей и учений, направлений в философии; 

2 занятия лекци-

онного и семи-

нарского типа 

реферат, контрольная работа, 

дискуссия, эссе, деловая игра 

(технология «мозговой штурм») 

Умеет: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая ценности, 

идеалы, социальных нормы различных социальных групп 

и этносов  

2 занятия лекци-

онного и семи-

нарского типа 

реферат, контрольная работа, 

дискуссия, эссе, деловая игра 

(технология «мозговой штурм») 

Владеет: 2 занятия лекци- реферат, контрольная работа, 



-  навыками дискуссии, ведения научного спора;  

- навыками рассуждений и определения собственной пози-

ции по мировоззренческим, социальным, научным, про-

фессиональным вопросам.   

 навыками публичной речи, ведения полемики, умени-

ем формулировать свое отношение к проблеме; 

 навыками поиска социального и культурного взаимо-

действия, этнической и религиозной толерантности; 

 навыками в области информационных технологий для 

создания презентаций выступлений и творческих работ. 

  

онного и семи-

нарского типа 

дискуссия, эссе, деловая игра 

(технология «мозговой штурм») 

 

 Компетенция ОК-1 формируется только в ходе освоения дисциплины «Философия». 



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в ФОС  

1 Входной контроль 

Средство оценивания остаточных знаний 

обучающихся, сформированных на пред-

шествующей ступени образования 

Перечень вопро-

сов входного кон-

троля 

1 Деловая игра Совместная деятельность группы обу-

чающихся и педагогического работника 

под управлением педагогического работ-

ника с целью решения учебных и профес-

сионально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной про-

блемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Описание дело-

вой игры 

2 Контрольная работа Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме  

Комплект кон-

трольных заданий  

3 Круглый стол, дис-

куссия, мозговой 

штурм 

Оценочные средства, позволяющие вклю-

чить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень дискус-

сионных тем для 

проведения круг-

лого стола, дис-

куссии, мозгового 

штурма  
5 Реферат Продукт самостоятельной работы студен-

та, представляющий собой краткое изло-

жение в письменном виде полученных ре-

зультатов теоретического анализа опреде-

ленной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

6 Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитическо-

го инструментария соответствующей дис-

циплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной про-

блеме. 

Тематика эссе  

7 Тест Средство проверки знаний и умений обу-

чающихся путем выбора ответа из не-

скольких вариантов. 

Комплект тестов 



8 Зачет Основное средство итогового контроля 

знаний, умений и навыков, обучающихся. 

Зачет проводится в форме собеседования 

по вопросам. 

Вопросы для за-

чета. 

 



 Программа оценивания контролируемой компетенции по дисциплине: 

 

№ 
Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Предмет и место филосо-

фии в культуре человече-

ства. 

ОК-1; ОК-6 Реферат, дискуссия 

2 Философия древности и 

средневековья. 

ОК-1; ОК-6 Реферат, контрольная работа, тест 

3 Философия Нового вре-

мени. 

ОК-1; ОК-6 Реферат, контрольная работа, тест 

4 Русская философия. Со-

временный этап развития 

мировой философии. 

ОК-1; ОК-6 Реферат, дискуссия, контрольная работа, 

тест  

5 Проблема бытия. ОК-1; ОК-6 Дискуссия, тест 

6 Сознание и познание. ОК-1; ОК-6 Дискуссия, реферат, контрольная рабо-

та, тест 

7 Философский взгляд на 

общество. 

ОК-1; ОК-6 Реферат, тест 

8 Проблема человека в фи-

лософии. 

ОК-1; ОК-6 Деловая игра («мозговой штурм») на 

тему «Природное и социальное в чело-

веке» 

9 Философские аспекты из-

бранной специальности. 

ОК-1; ОК-6 Круглый стол. 

10 Зачет. ОК-1; ОК-6 Зачет в устной форме в виде собеседо-

вания по вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 
 
Компетенция, эта-

пы освоения ком-

петенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уровня 

(Не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

ОК-1 

Способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции. 

Знает: 
Основные концепции фило-

софской мысли, философ-

ские воззрения в контексте 

истории философских уче-

ний; основные особенности 

современных ведущих школ 

и направлений философской 

науки 

 

Обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, пло-

хо ориентируется в фило-

софской терминологии, 

допускает существенные 

ошибки.  

Обучающийся имеет 

знания только основно-

го материала, но не ус-

воил его деталей, до-

пускает неточности, 

недостаточно правиль-

ные формулировки, на-

рушения логической 

последовательности в 

изложении программно-

го материала. 

Обучающийся твердо знает 

материал, не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос. 

Обучающийся знает науч-

ную терминологию, мето-

ды и приемы анализа фи-

лософских проблем, глу-

боко и прочно усвоил про-

граммный материал, ис-

черпывающе, последова-

тельно, четко и логически 

стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. 

Умеет: оценивать философ-

ские идеи с учетом их идео-

логических и ценностных 

предпосылок и сферы при-

менимости 

Не умеет использовать ме-

тоды и приемы анализа 

философских идей, допус-

кает существенные ошиб-

ки, неуверенно, с больши-

ми затруднениями выпол-

няет самостоятельную ра-

боту, большинство преду-

смотренных программой 

обучения учебных заданий 

не выполнено. 

В целом успешное, но 

не системное умение 

оценивать философские 

идеи с учетом их идео-

логических и ценност-

ных предпосылок и 

сферы применимости 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать 

философские идеи с уче-

том их идеологических и 

ценностных предпосылок и 

сферы применимости 

Сформированное умение 

оценивать философские 

идеи с учетом их идеоло-

гических и ценностных 

предпосылок и сферы 

применимости 

Владеет: понятийным аппа-

ратом истории философских 

учений и важнейшими тер-

минами ее основных школ и 

направлений.  

 

 

 

Обучающийся не владеет 

понятийным аппаратом  

философии. допускает су-

щественные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет самостоятель-

ную работу, большинство 

предусмотренных про-

граммой обучения учебных 

заданий не выполнено. 

В целом успешное, но 

не системное владение 

понятийным аппаратом 

философии.  

 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы или сопровождаю-

щееся отдельными ошиб-

ками владение понятийным 

аппаратом философии.  

Успешное и системное 

владение понятийным ап-

паратом философии. 

ОК-6 Способно- Знает: Не знает: С большим трудом Знает: Знает: 



стью работать в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия  

взаимосвязь философии с 

другими областями культу-

ры (наукой, искусством, ре-

лигией), роль философии в 

жизни человека и общества; 

сущность основных фило-

софских понятий, идей и 

учений, направлений в фи-

лософии; 

взаимосвязь философии с 

другими областями куль-

туры (наукой, искусством, 

религией), роль философии 

в жизни человека и обще-

ства; сущность основных 

философских понятий, 

идей и учений, направле-

ний в философии; 

демонстрирует знание 

взаимосвязь философии 

с другими областями 

культуры (наукой, ис-

кусством, религией), 

роль философии в жиз-

ни человека и общества; 

сущность основных фи-

лософских понятий, 

идей и учений, направ-

лений в философии; 

взаимосвязь философии с 

другими областями куль-

туры (наукой, искусством, 

религией), роль философии 

в жизни человека и обще-

ства; сущность основных 

философских понятий, 

идей и учений, направле-

ний в философии; 

взаимосвязь философии с 

другими областями куль-

туры (наукой, искусством, 

религией), роль философии 

в жизни человека и обще-

ства; сущность основных 

философских понятий, 

идей и учений, направле-

ний в философии; 

Умеет: 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая ценно-

сти, идеалы, социальных 

нормы различных социаль-

ных групп и этносов  

Не умеет: 

работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

ценности, идеалы, соци-

альных нормы различных 

социальных групп и этно-

сов  

Не умеет: 

работать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая ценности, идеалы, 

социальных нормы раз-

личных социальных 

групп и этносов  

Умеет: 

работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

ценности, идеалы, соци-

альных нормы различных 

социальных групп и этно-

сов  

Умеет: 

работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

ценности, идеалы, соци-

альных нормы различных 

социальных групп и этно-

сов  

Владеет: 

-  навыками дискуссии, ве-

дения научного спора;  

- навыками рассуждений и 

определения собственной 

позиции по мировоззренче-

ским, социальным, научным, 

профессиональным вопро-

сам.   

 навыками публичной 

речи, ведения полемики, 

умением формулировать 

свое отношение к проблеме; 

 навыками поиска соци-

ального и культурного взаи-

модействия, этнической и 

религиозной толерантности; 

 навыками в области ин-

формационных технологий 

для создания презентаций 

выступлений и творческих 

работ. 

Не владеет: 

-  навыками дискуссии, 

ведения научного спора;  

- навыками рассуждений и 

определения собственной 

позиции по мировоззренче-

ским, социальным, науч-

ным, профессиональным 

вопросам.   

 навыками публичной 

речи, ведения полемики, 

умением формулировать 

свое отношение к пробле-

ме; 

 навыками поиска соци-

ального и культурного 

взаимодействия, этниче-

ской и религиозной толе-

рантности; 

 навыками в области 

информационных техноло-

гий для создания презен-

НЕ ладеет: 

-  навыками дискуссии, 

ведения научного спора;  

- навыками рассужде-

ний и определения соб-

ственной позиции по 

мировоззренческим, 

социальным, научным, 

профессиональным во-

просам.   

 навыками публич-

ной речи, ведения поле-

мики, умением форму-

лировать свое отноше-

ние к проблеме; 

 навыками поиска 

социального и культур-

ного взаимодействия, 

этнической и религиоз-

ной толерантности; 

 навыками в области 

информационных тех-

Владеет: 

-  навыками дискуссии, 

ведения научного спора;  

- навыками рассуждений и 

определения собственной 

позиции по мировоззрен-

ческим, социальным, науч-

ным, профессиональным 

вопросам.   

 навыками публичной 

речи, ведения полемики, 

умением формулировать 

свое отношение к пробле-

ме; 

 навыками поиска со-

циального и культурного 

взаимодействия, этниче-

ской и религиозной толе-

рантности; 

 навыками в области 

информационных техноло-

гий для создания презен-

Владеет: 

-  навыками дискуссии, 

ведения научного спора;  

- навыками рассуждений и 

определения собственной 

позиции по мировоззрен-

ческим, социальным, науч-

ным, профессиональным 

вопросам.   

 навыками публичной 

речи, ведения полемики, 

умением формулировать 

свое отношение к пробле-

ме; 

 навыками поиска со-

циального и культурного 

взаимодействия, этниче-

ской и религиозной толе-

рантности; 

 навыками в области 

информационных техноло-

гий для создания презен-



  таций выступлений и твор-

ческих работ. 

  

нологий для создания 

презентаций выступле-

ний и творческих работ. 

  

таций выступлений и твор-

ческих работ. 

  

таций выступлений и твор-

ческих работ. 

  



 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1 Вопросы и задания для подготовки к семинарским занятиям и 

для самостоятельной работы 
3.1 Вопросы и задания для подготовки к семинарским занятиям и для самостоятельной 

работы 

Тема 1. Предмет и место философии в культуре человечества. 

1. Мировоззрение и философия. 

2. Предмет философии. 

3. Философия в системе культуры. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 Какую роль играет мировоззрение в жизни человека? 

 Как связаны философские проблемы со структурой философского знания? 

 В чем особенность философского языка? 

 Можно ли назвать философию наукой? 

 Чем отличается философия от других форм духовной деятельности? 

 

Тема 2. Философия древности и средневековья. 

1. Философия Древнего Востока. 

2. Античная философия, ее особенности. 

3. Основные школы и направления античной философии. 

4. Философия и религия. 

5. Эволюция западной религиозной философии. 

6. Схоластика. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 Почему античную философию называют космоцентричной? 

 Что означает философский вопрос «из чего все»? 

 В чем причина актуальности идей греческих философов для западной философии? 

 Каковы особенности средневековой философии? 

 В чем различие между реализмом и номинализмом? 

 Каковы особенности и значение философии эпохи Возрождения? 

 

Тема 3. Философия Нового времени. 

1. Философия 17 века. Эмпиризм и рационализм. 

2. Философия эпохи Просвещения. 

3. Субъективный идеализм. 

4. Объективный идеализм. 

5. Материализм. 

6. Сущность и предпосылки возникновения иррационалистической философии 19 – 

начала 20 веков. 

7. Основные направления и концепции иррационалистической философии 19 – нача-

ла 20 веков. 

 



Вопросы для самопроверки: 

 Каковы особенности европейской философии Нового времени? 

 В чем состояла проблема метода в философии? 

 Как и почему шло развитие материализма в европейской философии Нового вре-

мени? 

 Как развивались представления об обществе и государстве в эпоху Просвещения? 

 Почему немецкая философия 19 века названа классической? 

 Как в немецкой классической философии решались проблемы бытия, познания, че-

ловека, общества? 

 В чем ограниченность материализма немецкой классической философии? 

 В чем принципиальное отличие иррационализма от рационализма? 

 Существует ли связь социального пессимизма с иррационалистической философи-

ей? 

 В чем значение иррационализма для философии и культуры? 

 

Тема 4. Русская философия. Современный этап развития мировой философии. 

1. Русская философия как часть европейской философии. 

2. Проблематика и основные направления русской философии 19 – начала 20 веков. 

3. Славянофилы и западники. 

4. Особенности современного этапа развития философии. 

5. Основные направления и концепции в развитии европейской философии новейше-

го времени. 

6. Проблема глобализации в философии. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 Каковы истоки русской философии? 

 В чем проявляется взаимосвязь русской и европейской философии? 

 Как связана эволюция русской философии с историей России? 

 Каковы особенности современной философии? 

 Какие изменения в науке и обществе повлияли на развитие философии в 20 веке? 

 Какие подходы к проблемам бытия, познания, общества и человека существуют в 

современной философии? 

 

Тема 5. Проблема бытия. 

1. Эволюция представлений о бытии в истории философии. 

2. Современные представления о бытии, картины мира. 

3. Материя и ее свойства. 

4. Диалектика бытия. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 Что такое  бытие, какова его структура? 

 Что такое материя, как это понятие связано с философской проблематикой? 

 Каковы принципы диалектики? 

 Почему диалектика признана универсальным методом? 

 

Тема 6. Сознание и познание. 

1. Происхождение и сущность сознания. 

2. Сущность и структура познания. 

3. Истина как философская категория. 

4. Научное познание. 

 



Вопросы для самопроверки: 

 В чем суть теории отражения? 

 Как соотносится человеческое сознание с психикой животных? 

 В чем суть рационального познания? 

 Какие существуют теории истины? 

 Каковы основания научного познания? 

 

Тема 7. Философский взгляд на общество. 

1. Общество как система. 

2. Исторический процесс. 

3. Современное общество. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 Что такое общество? 

 Какие существуют сферы жизни общества? 

 Как развивается общество, каковы критерии прогресса? 

 Чем отличается современный этап развития общества? 

 

 

Тема 8. Проблема человека в философии. 

1. Теории происхождения человека. 

2. Биологическое и социальное в человеке. 

3. Проблема смысла жизни человека. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 В чем отличие человека от животных? 

 Каковы факторы эволюции человека? 

 Что такое личность? 

 

Тема 9. Философские аспекты избранной специальности. 

1. Биосфера и ноосфера. 

2. Экологическая проблема. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 Что такое ноосфера, как она соотносится с биосферой? 

 Как появилась экологическая проблема? 

 Почему экологическая проблема носит глобальный характер? 

 

3.2 Темы эссе 

 
1. «Что не убивает меня, то делает меня сильнее» – Фридрих Ницше. 

2. «Тот, кто становится пресмыкающимся, червем,  может ли затем жаловаться, что его раз-

давили?» – Иммануил Кант. 

3. «Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не из-

влекают из истории никаких уроков»  – Джордж Бернард Шоу. 

4. «Техника убийственно действует на душу» – Николай Александрович Бердяев. 

5. «Кто не карает зла, тот способствует его свершению» – Леонардо да Винчи. 

6. «Гениальные идеи приходят тем, кто заслужил их упорным трудом» – Владимир Иванович 

Вернадский. 

7. «Именно свободный выбор создаѐт личность. Быть — значит выбирать себя» – Альбер 

Камю. 



8. «Свобода — это, в первую очередь, не привилегии, а обязанности» – Альбер Камю. 

9. «Без отчаяния в жизни нет и любви к жизни» –  Альбер Камю. 

10. «На что ты рассчитываешь, то и обретѐшь» – Аристотель. 

11. «В чѐм смысл жизни? Служить другим и делать добро» – Аристотель. 

12. «Корни образования горькие, но плоды сладкие» – Аристотель. 

13. «Человек, думающий, что он свободен, подобен брошенному камню, который думает, что 

он летит» – Бенедикт Спиноза. 

14. «Великими людьми я называю только тех, кто оказал великие услуги человечеству» – 

Вольтер. 

15. «Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни» – Вольтер. 

16. «Свобода — это не то, что вам дали. Это — то, что у вас нельзя отнять» – Вольтер. 

17. «Мир жалок лишь для жалкого человека, мир пуст лишь для пустого человека» – Людвиг 

Фейербах. 

18. «У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие» – Никколо Макиа-

велли. 

19. «Пусть я не знаю смысла жизни, но искание смысла уже дает смысл жизни» –  Николай 

Александрович Бердяев. 

20 «Государство существует не для того, чтобы на земле был рай, а для того, чтобы на земле 

не было ада» – Николай Александрович Бердяев. 

21. «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» – Сократ. 

22. «Всякое ослабление умственной жизни в обществе неизбежно влечет за собой усиление 

материальных наклонностей и гнусно-эгоистических инстинктов» –  Федор Иванович Тют-

чев. 

23. «Если ты направляешься к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять 

камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели» – Федор Ми-

хайлович Достоевский. 

24. «Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены» – Плиний 

Старший. 

25. «Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей» – Дени 

Дидро. 

26. «Относись к человеку всегда как к цели и никогда — как к средству» – Иммануил Кант. 

27. «Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет тре-

бования к другим» – Конфуций. 

28. «Наша жизнь представляет собой результат преобладающих в нас мыслей» – Серен 

Кьеркегор. 

29. «Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи 

с отечеством» – Виссарион Григорьевич Белинский. 

30. «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» – Александр Сергеевич 

Пушкин. 

 

3.3 Темы рефератов 
1. Понятие мировоззрения. 

2. Философия как категориальное, рационально-теоретическое мировоззрение. 

3. Фундаментальные проблемы философии. Подходы к выделению и классификации 

философских направлений. 

4. Формы духовной жизни общества. Философия и религия. 

5. Сходство и различие в развитии философского и научного познания. Проблема науч-

ности философии. 

6. Зарождение философии в Древнем мире. Восточный тип философствования. 

7. Особенности античной философии. 

8. Поиск первоначал бытия и познания в античной философии. Ионийцы и италийцы. 

Гераклито-элейская коллизия. 



9. Атомизм Левкиппа – Демокрита - Эпикура и формирование аналитического стиля 

мышления. 

10. Объективный идеализм Платона: мир идей и мир вещей. 

11. Онтология Аристотеля. Учение о видах причин. Форма и материя. 

12. Проблема человека в эллинистически-римской философии: стоицизм, эпикуреизм, 

скептицизм, неоплатонизм. 

13. Проблема соотношения истин веры и разума в средневековой философии. 

14. Спор о природе универсалий в средневековой философии. Номинализм и реализм. 

«Бритва Оккама». 

15. Понимание человека, общества и истории в средневековой христианской философии. 

16. Эмпиризм Ф.Бэкона. Познавательные возможности индукции. «Преодоление идолов». 

17. Рационализм Р.Декарта. Несомненное основоположение познания. Принципы науч-

ного метода. 

18. Спор эмпиризма и рационализма. 

19. Критическая философия Канта. Проблема обоснования научного знания. Критика 

чистого разума. Место веры и знания. 

20. Философская система и диалектика Гегеля. Принципы, законы и категории диалекти-

ки. 

21. Материалистическое понимание истории в марксизме. Учение об общественно-

экономической формации. 

22. Марксистская теория познания, ее сильные и слабые стороны. Понятие практики и ее 

роль в познании. 

23. Исторические судьбы марксизма. Марксизм и Россия. 

24. Философский иррационализм Ницше. 

25. Особенности развития философии в России. Западники и славянофилы. Проблема са-

мобытного пути развития России. 

26. Вл. Соловьев: философия всеединства. 

27. Н.А. Бердяев о свободе и творчестве. 

28. Аналитическая философия и аналитическая культура мышления. 

29. Феноменология: субъект-объектная диалектика. 

30. Экзистенциализм – философия свободы. 

31. Подлинное и неподлинное существование в экзистенциализме. 

32. Постмодернизм как философия радикального плюрализма. 

33.  Понятие бытия: многообразие интерпретаций. 

34. Философское понятие материи. 

35. Взаимосвязь материи, движения, пространства и времени. 

36. Субъективная реальность как форма бытия. 

37. Принцип детерминизма. Исторические формы детерминизма. 

38. Сознание и бессознательное. Психоаналитическая философия о роли бессознательно-

го в человеческой жизни. 

39. Соотношение языка и мышления. 

40. Проблема истины в философии. Учение об объективности истины. 

41. Диалектика абсолютной и относительной истины в познании. Понятие конкретной 

истины. 

42. Специфика социально-гуманитарного познания. 

43. Ценности и оценки в структуре человеческого бытия. 

44. Проблема истинности ценностных суждений. 

45. Проблема природы человека. 

46. Свобода и ответственность человека. 

47. Философский подход к проблеме смысла жизни. 

48. Необходимость и законы в истории. 



49. Цивилизационный, формационный и миросистемный подходы к периодизации исто-

рии. 

50. Сравнительная характеристика традиционного и современного общества. 

51. Постиндустриальное общество: состояние, проблемы, перспективы. 

52. Модернизация и глобализация как исторические этапы интеграции человечества. 

53. Человеческая коммуникация в условиях глобализации. 

54. Глобализация и идентификация в современном мире. 

55. Научное познание и его специфика. 

56. Типы научной рациональности. 

57. Наука как социальный институт. 

58. Техника: многообразие интерпретаций. 

59. Технократизм как мировоззренческая позиция. 

60. Техника как среда существования человека. 

61. Социальное и техническое в структуре человеческого бытия. 

62. Человек в информационно-техническом мире. 

 

3.4 Вопросы для контрольных работ 

 

1. Что такое мировоззрение и каковы его составляющие. 

2. Назовите известных Вам философов эпохи Возрождения и дайте краткую характери-

стику их взглядов. 

3. Назовите известных Вам древнегреческих философов и дайте краткую характеристи-

ку их взглядов. 

4. В чем заключается проблема бытия в философии. Укажите основные проблемы фор-

мы бытия. 

5. Назовите главных представителей немецкой классической философии и кратко изло-

жите их основные идеи. 

6. Что такое диалектика и метафизика. 

7. Что такое свобода. Почему свобода личности предполагает необходимость ответст-

венности. 

8. Дайте определение предмета философии. 

9. Каковы основные философские подходы в понимании общества. 

10. Раскройте содержание понятий «Истина», «Заблуждение», «Ложь». 

11. Укажите особенности сознания как реальности и кратко раскройте структуру и основ-

ные функции сознания. 

12. Назовите основные виды и формы познания. 

13. Что такое развитие. Кратко изложите основное содержание законов диалектики как 

всеобщих законов развития. 

14. В чем смысл проблемы человека в философии. Раскройте содержание понятий «Чело-

век», «Индивид», «Личность». 

15. Укажите главные направления в философии и их основных представителей. 

16. Укажите особенности  научного  познания, его основные  методы  и формы. 

17. В чем единство и различие природы и общества. Назовите основные проблемы совре-

менной цивилизации. 

18. Назовите представителей и основные течения западной философии XX века. 

19. Какие существуют картины мира. Кратко изложите содержание религиозной, научной 

и философской картины мира. 

20. Изложите содержание эмпиризма в философии  Нового  времени  и укажите ею ос-

новных представителей. 

21. Укажите основные концепции общественного развития. 

22. Перечислите исторические типы мировоззрения и кратко охарактеризуйте их. 

23. Укажите и кратко изложите основные идеи философии марксизма. 



24. Раскройте роль практики в процессе познания. 

25. Как решается проблема познаваемости мира в философии. Изложите смысл понятий 

«Субъект», «Объект», «Знание». 

26. В чем заключается различие между западничеством и славянофильством в русской 

философской мысли. 

27. Раскройте смысл понятия «Материя» и укажите ее основные атрибуты. 

28. Укажите особенности, основные идеи и ведущих представителей русской религиоз-

ной философии XIX-XX вв. 

29. Укажите особенности, проблемы и ведущих философов Средневековья. 

30. Раскройте суть рационализма в философии Нового времени и назовите основных его 

представителей. 

  
3.5 Деловая игра «Природное и социальное в человеке» (технология «мозговой штурм) 

 
Цели игры 

1. Закрепление знаний по теме «Проблема человека в философии». 

2. Исследование и обобщение различных философских подходов и концепций по про-

блеме биосоциальной сущности человека. 

 

Технология 

Занятие проводится в компьютерном кабинете. Обеспечивается свободный доступ каждого 

студента к интернету, прежде всего, к электронным библиотекам, справочной и учебной ли-

тературе (на бумажных и электронных носителях). Формулируются проблемные вопросы по 

теме, которая ранее студентами не изучалась (перечень вопросов, категорий, терминов, клю-

чевых слов и т.п.).  

На первом этапе задача студентов - поиск максимально возможного количества вариантов 

решения проблемы, определений терминов. Найденная информация обрабатывается и фик-

сируется студентами в тетрадях или в компьютерах.  

На втором этапе вся полученная информация передается студентами преподавателю и фик-

сируется в виде тезисов на доске (или, в зависимости от оснащения, на интерактивной дос-

ке или на общем рабочем столе).  

На третьем этапе проводится групповое обсуждение, анализ и коррекция тезисов, в результа-

те чего с помощью преподавателя студенты получают общее представление о проблеме, су-

ществующих подходах к ее решению.  

На заключительном этапе занятия проводится тестирование. 

 
 

3.6 Список проблемных вопросов для организации дискуссии, мозгового штурма и круглого стола  

 
1. Роль философии в жизни человека и общества. 

2. Актуальность философских концепций прошлого. 

3. Происхождение и основания бытия. 

4. Социальная сущность сознания и рационального познания. 

5. Ценностные основания личности. 

6. Настоящее и будущее человеческой цивилизации. 

7. Гуманитарные основания экологического сознания. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

3.7 Комплект тестов 

 
Вариант 1 

 

1. Предметом философии является… 

А. общество 

Б. Абсолют 

В. всеобщее 

Г. природа 

 

2. Философское учение о прекрасном,  в т.ч. в 

искусстве и художественной деятельно-

сти… 

А. этика 

Б. культурология 

В. эстетика 

Г. искусствознание 

 

3. Философская дисциплина, исследующая 

происхождение, природу, функции, струк-

туру, роль в обществе нравственности, мо-

рали есть… 

А. эстетика 

Б. экономика 

В. этика 

Г. эргономика 

 

4. Онтология – это раздел философии о… 

А. сотворении мира 

Б. закономерностях познания 

В. сущем в мире 

Г. развитии природы 

 

5. Греческие слова филео – любовь и софия – 

мудрость дали начало термину 

А. гемофилия 

Б. софистика 

В. эклектика 

Г. философия 

 

6. Наиболее общие вопросы бытия в филосо-

фии исследует… 

А. логика 

Б. аксиология 

В. гносеология 

Г. онтология 

 

7. Философская дисциплина, исследующая 

проблемы познания, называется… 

А. теологией 

Б. онтологией 

В. аксиологией 

Г. гносеологией 

 

8. Предметом философии не являются вопро-

сы… 

А. общего понимания природы 

Б. общего понимания человека 

В. частного, конкретного характера 

Г. общего понимания познания 

 

9. Раздел философии, изучающий природу и 

общие предпосылки познания, отношение 

знания к реальности и условия его истин-

ности носит название… 

А. софиологии 

Б. сайентологии 

В. эпистемологии 

Г. веритологии 

 

10. Духовная деятельность человека, связанная 

со стремлением к мудрости реализуется 

в… 

А. философии 

Б. искусстве 

В. науке 

Г. религии 

 

11. Философия возникла в период 

А. 7 – 6 вв. до н.э. 

Б. 1 – 2 вв. н.э. 

В. 2 – 1 вв. до н.э. 

Г. 3 – 4 вв. н.э. 

 

12. Основные законы и формы мышления изу-

чаются… 

А. гносеологией 

Б. эвристикой 

В. логистикой 

Г. логикой 

 

13. Как система взглядов на мир и место в нем 

человека философия выступает в качест-

ве… 

А. идеологии 

Б. науки 

В. религии 

Г. мировоззрения 

 

14. Как самостоятельное духовно-культурное 

образование, философия возникла… 

А. в древней Индии 

Б. в древнем Китае 

В. в древней Греции 

Г. в древнем Риме 

 

15. Умозрительное истолкование природы и ее 

феноменов без опоры на опытное естество-

знание называют… 

А. рационализмом 

Б. социал-дарвинизмом 

В. натурфилософией 

Г. метафизикой 

 



16. В зависимости от того, какой сфере бытия 

приписывается первичность - природе или 

духу, - все философы делятся на… 

А. сенсуалистов и рационалистов 

Б. материалистов и идеалистов 

В. диалектиков и метафизиков 

Г. монистов и дуалистов 

 

17. Исследованием общества как особого рода 

реальности занимается… 

А. социальная философия 

Б. аксиология 

В. соционика 

Г. история философии 

 

18. Важнейшей чертой философского миро-

воззрения в эпоху Средневековья призна-

ется… 

А. антропоцентризм 

Б. наукоцентризм 

В. теоцентризм 

Г. космоцентризм 

 

19. Мировоззренческая установка, утвер-

ждающая разумность мира, его совершен-

ствование на основе познания его законов 

характеризуется как… 

А. гуманизм 

Б. позитивизм 

В. рационализм 

Г. космизм 

 

20. Философия зарождается: 

А. с возникновением человечества 

Б. в древнем мире 

В. в первобытном обществе 

Г. с возникновением христианства 

 

21. Гносеология – это философское учение о… 

А. человеке 

Б. познании 

В. природе 

Г. бытии 

 

22. Основной вопрос философии формулиру-

ется как вопрос об отношении… 

А. цивилизации к культуре 

Б. общества к природе 

В. мышления к бытию 

Г. человека к миру 

 

23. Философское учение, утверждающее рав-

ноправие двух первоначал – материального 

и духовного, называется… 

А. агностицизм 

Б. монизм 

В. дуализм 

Г. деизм 

 

24. Социальная философия – это максимально 

обобщенное знание о … 

А. культуре 

Б. обществе 

В. природе 

Г. человеке 

 

25. Философская позиция, предполагающая 

множество исходных оснований и начал 

бытия, называется… 

А. плюрализмом 

Б. дуализмом 

В. провиденциализмом 

Г. скептицизмом 

 

26. Учение, согласно которому, основой на-

ших знаний является чувственный опыт, 

называется… 

А. скептицизмом 

Б. рационализмом 

В. интуитивизмом 

Г. эмпиризмом 

 

27. Выдающийся деятель Возрождения, автор 

сочинения «Похвала глупости» … 

А. М.Монтень 

Б. Н.Кузанский 

В.Т.Мор 

Г. Э.Роттердамский 

 

28. Первым европейским философом, поста-

вившим вопрос о первоначале мира явля-

ется… 

А. Демокрит 

Б. Фалес 

В. Аристотель 

Г. Платон 

 

29. Вопрос об исторических судьбах России в 

начале 19 века был поставлен… 

А. П.Чаадаевым 

Б. А.Хомяковым 

В. А.Герценом 

Г. Н.Данилевским 

 

30. Представителями рационализма в филосо-

фии 17 века являются… 

А. П.Гассенди, П.Бейль, Н.Мальбранш 

Б. Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц 

В. Д.Дидро, К.Гельвеций, П.Гольбах 

Г. Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Д.Локк 

 

31. 9 – 14 века в средневековой философии на-

зываются этапом… 

А. апологетики 

Б. софистики 

В. схоластики 

Г. патристики 

 

32. Расцвет древнекитайской философии при-

ходится на период… 

А. «ста школ» 

Б. плюрализма 

В. ренессанса 

Г. династии Хань 

 



33. Проблема соотношения веры и знания бы-

ла центральной в философии: 

А. античности 

Б. возрождения 

В. средних веков 

Г. нового времени 

 

34. Одним из первых представителей мар-

ксизма в русской философии является… 

А. Белинский 

Б. Герцен 

В.Чернышевский 

Г. Плеханов 

 

35. Пять рациональных доказательств сущест-

вования Бога были даны… 

А. Ф.Аквинским 

Б. А.Кентерберийским 

В. П.Абеляром 

Г. А.Августином 

 

36. Внимание мыслителей Возрождения на-

правлено преимущественно на… 

А. Бога 

Б. язык 

В. космос 

Г. человека 

 

37. Учение о множественности субстанций – 

монад развивал… 

А. Гольбах 

Б. Декарт 

В. Лейбниц 

Г. Спиноза 

 

38. Автором работы «Государь», обосновав-

шим принципы политического искусства 

является… 

А. Л.Валла 

Б. Т.Мор 

В. Н.Макиавелли 

Г. Т.Кампанелла 

 

39. Величайшей заслугой немецкой классиче-

ской философии является разработка: 

А. метафизики 

Б. схоластики 

В. диалектики 

Г. софистики 

 

40. Первые представления о философии на Ру-

си сложились после… 

А. возвышения Московского государства 

Б. принятия христианства 

В. монголо-татарского ига 

Г. составления «Русской Правды» 

 

41. Высказывание «Платон мне друг, но исти-

на дороже» принадлежит… 

А. Сократу 

Б. Аристотелю 

В. Диогену 

Г. Эпикуру 

 

42. Идея Сверхчеловека как цели человеческой 

эволюции была выдвинута… 

А. Циолковским 

Б. Т. де Шарденом 

В. Ницше 

Г. Дарвиным 

 

43. Возникновение современной неклассиче-

ской иррационалистической философии 

связано с именами… 

А. Пирса и Джемса 

Б. Маркса и Энгельса 

В. Конта и Спенсера 

Г.. Шопенгауэра и Ницше 

 

44. В основе философии В. Соловьева лежит 

идея… 

А. прогресса 

Б. патриотизма 

В. гуманизма 

Г. всеединства 

 

45. Учение о двух субстанциях, «мыслящей» и 

«протяженной» развивал… 

А. Декарт 

Б. Лейбниц 

В. Гегель 

Г. Спиноза 

 

46. Скептицизм мыслителей Возрождения был 

направлен против 

А. инквизиции 

Б. догматизма 

В. веры в Бога 

Г. схоластики 

 

47. Переход от классической к неклассической 

философии связан с именами… 

А. Шопенгауэра и Ницше 

Б. Пирса и Джемса 

В. Маркса и Энгельса 

Г. Конта и Спенсера 

 

48. Известное выражение «Красота спасет 

мир» принадлежит… 

А. Л. де Винчи 

Б. Толстому 

В. Достоевскому 

Г. Шпенглеру 

 

49. Представитель русского космизма, учения 

русской философии конца 19 – начала 20 

века о неразрывном единстве человека, 

Земли и космоса,… 

А. Вернадский 

Б. Чаадаев 

В. Бердяев 

Г. Хомяков 

 

50. «Познай самого себя» призывал… 

А. Диоген 

Б. Фалес 



В. Эпикур 

Г. Сократ 

 

Вариант 2 

 

1. Принцип воздаяния в индийской филосо-

фии называется… 

А. карма 

Б. сансара 

В. брахма 

Г. мокша 

 

2. Вершиной европейской рационалистиче-

ской философии является… 

А. немецкий идеализм 

Б. английский эмпиризм 

В. итальянский гуманизм 

Г. французский материализм 

 

3. Средневековая схоластика ориентирована 

на учение… 

А. Протагора 

Б. Аристотеля 

В. Сократа 

Г. Платона 

 

4. Основоположником философской антро-

пологии 20 века принято считать: 

А. Вебера 

Б. Рассела 

В. Камю 

Г. Шелера 

 

5. Кому принадлежит высказывание «Каж-

дый народ достоин своего правителя»? 

А. Марксу 

Б. Гегелю 

В. Петру 1 

Г. Наполеону 

 

6. Идейное течение, появившееся в эпоху 

Возрождения, называется… 

А. персонализм 

Б. космизм 

В. утилитаризм 

Г. гуманизм 

 

7. Классический период в античной филосо-

фии связан с именами… 

А. Фалеса, Гераклита, Анаксимена 

Б. Пифагора, Парменида, Демокрита 

В. Сократа, Платона, Аристотеля 

Г. Эпикура, Диогена, Зенона 

 

8. Течение западной философии и культуры, 

обоснование которого было дано в работах 

Ж.Лиотара -… 

А. герменевтика 

Б. философия жизни 

В. постмодернизм 

Г. структурализм 

 

9. Мыслитель эпохи Возрождения, разрабо-

тавший учение о фортуне: 

А. Валла 

Б. Макиавелли 

В. Мор 

Г. Кампанелла 

 

10. Идеи философии Просвещения ярко во-

площены в первой в мире «Энциклопедии, 

или Толковом словаре наук, искусств и ре-

месел», созданной мыслителями… 

А. Италии 

Б. Англии 

В. Франции 

Г. Германии 

 

11. Античный философ, создавший логику: 

А. Парменид 

Б. Платон 

В. Сократ 

Г. Аристотель 

 

12. Философ русского зарубежья, автор иссле-

дования «О сопротивлении злу силой» -  

А. Ильин 

Б. Франк 

В. Карсавин 

Г. Сорокин 

 

13. Возникновение течений номинализма и 

реализма связано с решением проблемы… 

А. универсалий 

Б. добра и зла 

В. бытия 

Г. познания 

 

14. Учение Маркса и Энгельса характеризует-

ся как… 

А. субъективный идеализм 

Б. вульгарный материализм 

В. наивный и стихийный материализм 

Г. диалектический и исторический материа-

лизм 

 

15. Учение о «благородном муже» разработа-

но… 

А. в даосизме 

Б. в джайнизме 

В. в буддизме 

Г. в конфуцианстве 

 

16. Влиятельное направление в современной 

философии, связанное с именем 

Э.Гуссерля,… 

А. феноменология 

Б. постмодернизм 

В. герменевтика 

Г. неотомизм 

 

17. Родоначальником немецкой классической 

философии является… 

А. Фейербах 

Б. Гегель 



В. Кант 

Г. Фихте 

 

18. Лао Цзы является основателем… 

А. легизма 

Б. конфуцианства 

В. даосизма 

Г. школы пяти элементов 

 

19. Основателем даосизма является… 

А. Лао Цзы 

Б. Дао Цзы 

В. Конфуций 

Г. Янь Юань 

 

20. Начало материалистической традиции в 

русской философии положил… 

А. Сковорода 

Б. Трубецкой 

В. Ломоносов 

Г. Десницкий 

 

21. Центральное понятие философии Гегеля… 

А. мировая воля 

Б. Бог 

В. абсолютная идея 

Г. всеединство 

 

22. Создателем учения об «идеальном госу-

дарстве» был… 

А. Платон 

Б. Сократ 

В. Пифагор 

Г. Аристотель 

 

23. Греческая мысль зародилась в городах Ио-

нии и Южной Италии, а своего расцвета 

достигла в… 

А. Спарте 

Б. Дельфах 

В. Эретрии 

Г. Афинах 

 

24. Автор знаменитой «Исповеди», великий 

христианский мыслитель… 

А. Аврелий Августин 

Б. Уильям Оккам 

В. Фома Аквинский 

Г. Иоанн Росцелин 

 

25. Представителями эмпиризма в философии 

17 века являются… 

А. Дидро, Гельвеций, Гольбах 

Б. Гассенди, Бейль, Мальбранш 

В. Бэкон, Гоббс, Локк 

Г. Декарт, Спиноза, Лейбниц 

 

26. Важнейшей чертой философского миро-

воззрения в эпоху Средневековья призна-

ется… 

А. теоцентризм 

Б. наукоцентризм 

В. космоцентризм 

Г. антропоцентризм 

 

27. Создание первой философской системы в 

России связано с именем… 

А. Федорова 

Б. Розанова 

В. Соловьева 

Г. Хомякова 

 

28. Решение вопроса о смысле жизни связано с 

______ функцией философии 

А. информационной 

Б. мировоззренческой 

В. методологической 

Г. эвристической 

 

29. Как рациональное знание о действительно-

сти, выявляющее ее сущность, философия 

выступает в качестве… 

А. искусства 

Б. идеологии 

В. мировоззрения 

Г. науки 

 

30. Философия, исследуемая в процессе ее 

предыстории, возникновения, становления 

и развития, есть… 

А. онтология 

Б. история философской мысли 

В. культурология 

Г. эпистемология 

 

31. Философия, рекомендуя каждому человеку 

в любой области жизни и деятельности 

следовать положительным нормам и идеа-

лам нравственности, выполняет функ-

цию… 

А. познавательную 

Б. мировоззренческую 

В. идеологическую 

Г. воспитательную 

 

32. Философское знание, используемое в нау-

ке, политике, образовании и т.д. в качестве 

руководства в духовной и практически-

преобразовательной деятельности, высту-

пает в роли… 

А. методологии 

Б. аксиологии 

В. мировоззрения 

Г. искусства 

 

33. Исследованием сущности и происхожде-

ния морали, значения нравственных норм в 

жизни человека занимается… 

А. эстетика 

Б. идеология 

В. аксиология 

Г. этика 

 

34. Объединяя достижения науки в единое це-

лое, философия реализует _____ функцию. 

А. методологическую 



Б. интегрирующую 

В. эвристическую 

Г. информационную 

 

35. Когда философия учит, ничего сразу не 

принимать и не отвергать без глубокого и 

самостоятельного размышления и анализа, 

то ее деятельность связана с _____ функ-

цией 

А. мировоззренческой 

Б. критической 

В. прогностической 

Г. гуманистической 

 

36. _______ функция философии базируется на 

ее способности в союзе с наукой предска-

зывать общий ход развития бытия 

А. аксиологическая 

Б. эвристическая 

В. отражательно-информационная 

Г. прогностическая 

 

37. Формируя мировоззрение в соответствии с 

достижениями науки и существующей со-

циальной действительностью, философия 

реализует _______ функцию 

А. аксиологическую 

Б. идеологическую 

В. объяснительно-информационную 

Г. гуманистическую 

 

38. Создание предпосылок для научных от-

крытий и роста научного знания связано с  

________ функцией философии 

А. эвристической 

Б. интегрирующей 

В. объяснительно-информационной 

Г. гуманистической 

 

39. Философия, помогая индивиду обрести по-

зитивный и глубинный смысл жизни, ори-

ентироваться в кризисных ситуациях, реа-

лизует свою ______ функцию 

А. методологическую 

Б. теоретическую 

В. критическую 

Г. гуманистическую 

 

40. Формирование целостной картины мира и 

бытия человека в нем связано с _____ 

функцией философии 

А. гносеологической 

Б. мировоззренческой 

В. методологической 

Г. эвристической 

 

41. Переориентация античной философии с 

темы природы на тему человека связана с 

именем… 

А. Парменида 

Б. Эпикура 

В. Сократа 

Г. Демокрита 

 

42. Идейным источником экзистенциализма 

наряду с герменевтикой и философией 

жизни является… 

А. социология 

Б. психология 

В. антропология 

Г. феноменология 

 

43. Биологические потребности и инстинкты 

лежат в основе жизнедеятельности челове-

ка с точки зрения… 

А. позитивистов 

Б. фрейдистов 

В. герменевтиков 

Г. неотомистов 

 

44. Направление в философии, основателем 

которого является Э.Гуссерль и рассматри-

вающее сознание с точки зрения его смы-

словой данности: 

А. феноменология 

Б. психоанализ 

В. экзистенциализм 

Г. герменевтика 

 

45. Принцип верификации, выдвинутый нео-

позитивизмом, связан с таким критерием 

научного знания как… 

А. объективность 

Б. системность 

В. рациональность 

Г. доказательность 

 

46. Деконструкция как исследовательская 

стратегия обосновывается в… 

А. герменевтике 

Б. постмодернизме 

В. феноменологии 

Г. постпозитивизме 

 

47. Представитель неофрейдизма, обосновы-

вавший влияние социальных факторов на 

формирование личности… 

А. Юнг 

Б. Хорни 

В. Фромм 

Г. Адорно 

 

48. Учение Л.Фейербаха характеризуется 

как… 

А. антропологический материализм 

Б. механистический материализм 

В. стихийный материализм 

Г. наивный материализм 

 

49. Философ, полагавший, что в основе бытия 

лежит трансцендентная идея Блага: 

А. Демокрит 

Б. Сократ 

В. Платон 

Г. Аристотель 

 



50. К религиозным направлениям современной 

зарубежной философии относятся… 

А. феноменология и структурализм 

Б. неопозитивизм и герменевтика 

В. философия жизни и позитивизм 

Г. неотомизм и персонализм 

 

3.8 Вопросы к зачету 

1. Мировоззрение, его структура и типы. 

2. Предмет, сущность и социальные функции философии. 

3. Проблематика и структура философии. 

4. Философия Древнего Востока. 

5. Философия античности. 

6. Особенности и эволюция философии Средневековья. 

7. Особенности и достижения философии эпохи Возрождения. 

8. Европейская философия 17 века. Эмпиризм и рационализм. 

9. Философия эпохи Просвещения. 

10. Немецкая классическая философия. 

11. Сущность и эволюция неклассической иррационалистической философии. 

12. Особенности русской философии 19 – н. 20 веков. Славянофилы и западники. 

13. Позитивизм и его эволюция. 

14. Марксизм и его эволюция. 

15. Экзистенциализм и его эволюция. 

16. Философия постмодернизма. 

17. Проблема бытия в философии. 

18. Материя и ее свойства. 

19. Диалектика бытия. Законы и категории диалектики. 

20. Проблема сознания в философии. 

21. Сущность и структура познания. 

22. Теория истины. Методы познания. 

23. Научное знание. Сущность и эволюция науки. 

24. Общество как сложная динамическая система. 

25. Общество в историческом развитии. Роль личности в истории. 

26. Глобальные проблемы цивилизации. Глобализация. 

27. Единство биологического и социального в человеке. Антропогенез. 

28. Индивид, индивидуальность, личность. Свобода и ответственность личности. 

29. Проблематика аксиологии. Многообразие ценностного отношения к миру. 

30. Общество и природа: проблемы взаимодействия. 

3.4.   Контрольные задания для обучающихся  по очной форме обучения 

Задание 1. 

Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим законам; бо-

лее того, как телесно-материальное образование он – как любой вид материи – подвержен 

вещественным и энергетическим воздействиям. Но человек обладает мышлением, речью и 

сложной структурой мыслительной и эмоциональной деятельности, которую мы называем 

сознанием. Люди способны осознавать факт своего существования, выдвигать и реализовы-

вать жизненные цели, соответствующие системе их ценностных установок. В поведении че-

ловека присутствуют биологические инстинкты, но они контролируются законами сообще-

ства людей. Поведение же животных жѐстко запрограммировано системой условных и без-

условных рефлексов, не дающей им возможности выйти за рамки своего биологического ес-

тества. Каким бы сложным ни казалось нам поведение животного, оно остаѐтся поведением 

инстинктивно-биологическим. 

Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего большой авторитет 

в философской антропологии. Мы имеем в виду Иммануила Канта. От рождения он был та-

ким слабым и болезненным, что его жизнеспособность вызывала у окружающих большие 

сомнения. Кант же смог так организовать свою жизнь, так неукоснительно следовать им са-



мим сформулированным принципам, что не только прожил восемьдесят лет, но и явил при-

мер преданнейшего служения науке.  

С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному развитию лю-

дей, во многом определяют их склонность к творческим формам деятельности. Таким обра-

зом, в понимании человека важно избегать двух крайностей: «биологизации» и «социализа-

ции» человеческой природы. 

И всѐ же нельзя утверждать, что человек обладает двумя самостоятельными сущностя-

ми. Сущность человека едина, и еѐ образует совокупность надприродных свойств, благодаря 

которым мы преодолеваем свою биологическую определѐнность. Свобода воли, проявляю-

щаяся в способности выбирать свою судьбу, пути своей жизни, – главное и основное из этих 

свойств человека. Смысл жизни человека как раз и заключается в том, чтобы самостоятель-

но, усилием своей воли преодолевать или пытаться преодолеть все сопротивления и обстоя-

тельства, реализуя свою жизненную программу. В этом случае человек становится действи-

тельно свободным, поскольку способен властвовать над внешними обстоятельствами и усло-

виями.  

(В. Кузнецов, К. Момджян и др.) 

 

Какой смысл авторы вкладывают в понятие «свобода человека»? Можно ли приведѐнный 

ими пример из жизни И. Канта рассматривать как проявление свободы? Аргументируйте 

свой ответ, опираясь на текст. 

 

Задание 2. 

Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим законам; бо-

лее того, как телесно-материальное образование он – как любой вид материи – подвержен 

вещественным и энергетическим воздействиям. Но человек обладает мышлением, речью и 

сложной структурой мыслительной и эмоциональной деятельности, которую мы называем 

сознанием. Люди способны осознавать факт своего существования, выдвигать и реализовы-

вать жизненные цели, соответствующие системе их ценностных установок. В поведении че-

ловека присутствуют биологические инстинкты, но они контролируются законами сообще-

ства людей. Поведение же животных жѐстко запрограммировано системой условных и без-

условных рефлексов, не дающей им возможности выйти за рамки своего биологического ес-

тества. Каким бы сложным ни казалось нам поведение животного, оно остаѐтся поведением 

инстинктивно-биологическим. 

Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего большой авторитет 

в философской антропологии. Мы имеем в виду Иммануила Канта. От рождения он был та-

ким слабым и болезненным, что его жизнеспособность вызывала у окружающих большие 

сомнения. Кант же смог так организовать свою жизнь, так неукоснительно следовать им са-

мим сформулированным принципам, что не только прожил восемьдесят лет, но и явил при-

мер преданнейшего служения науке.  

С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному развитию лю-

дей, во многом определяют их склонность к творческим формам деятельности. Таким обра-

зом, в понимании человека важно избегать двух крайностей: «биологизации» и «социализа-

ции» человеческой природы. 

И всѐ же нельзя утверждать, что человек обладает двумя самостоятельными сущностя-

ми. Сущность человека едина, и еѐ образует совокупность надприродных свойств, благодаря 

которым мы преодолеваем свою биологическую определѐнность. Свобода воли, проявляю-

щаяся в способности выбирать свою судьбу, пути своей жизни, – главное и основное из этих 

свойств человека. Смысл жизни человека как раз и заключается в том, чтобы самостоятель-

но, усилием своей воли преодолевать или пытаться преодолеть все сопротивления и обстоя-

тельства, реализуя свою жизненную программу. В этом случае человек становится действи-

тельно свободным, поскольку способен властвовать над внешними обстоятельствами и усло-

виями.  



(В. Кузнецов, К. Момджян и др.) 

 

Авторы считают, что смысл жизни человека заключается в реализации своей жизненной про-

граммы, зачастую вопреки существующим обстоятельствам. Опираясь на социологические 

знания и факты социальной жизни, приведите три примера преодоления людьми негативных 

обстоятельств на пути реализации ими своих жизненных целей. 

 

Задание 3. 

Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим законам; бо-

лее того, как телесно-материальное образование он – как любой вид материи – подвержен 

вещественным и энергетическим воздействиям. Но человек обладает мышлением, речью и 

сложной структурой мыслительной и эмоциональной деятельности, которую мы называем 

сознанием. Люди способны осознавать факт своего существования, выдвигать и реализовы-

вать жизненные цели, соответствующие системе их ценностных установок. В поведении че-

ловека присутствуют биологические инстинкты, но они контролируются законами сообще-

ства людей. Поведение же животных жѐстко запрограммировано системой условных и без-

условных рефлексов, не дающей им возможности выйти за рамки своего биологического ес-

тества. Каким бы сложным ни казалось нам поведение животного, оно остаѐтся поведением 

инстинктивно-биологическим. 

Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего большой авторитет 

в философской антропологии. Мы имеем в виду Иммануила Канта. От рождения он был та-

ким слабым и болезненным, что его жизнеспособность вызывала у окружающих большие 

сомнения. Кант же смог так организовать свою жизнь, так неукоснительно следовать им са-

мим сформулированным принципам, что не только прожил восемьдесят лет, но и явил при-

мер преданнейшего служения науке.  

С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному развитию лю-

дей, во многом определяют их склонность к творческим формам деятельности. Таким обра-

зом, в понимании человека важно избегать двух крайностей: «биологизации» и «социализа-

ции» человеческой природы. 

И всѐ же нельзя утверждать, что человек обладает двумя самостоятельными сущностя-

ми. Сущность человека едина, и еѐ образует совокупность надприродных свойств, благодаря 

которым мы преодолеваем свою биологическую определѐнность. Свобода воли, проявляю-

щаяся в способности выбирать свою судьбу, пути своей жизни, – главное и основное из этих 

свойств человека. Смысл жизни человека как раз и заключается в том, чтобы самостоятель-

но, усилием своей воли преодолевать или пытаться преодолеть все сопротивления и обстоя-

тельства, реализуя свою жизненную программу. В этом случае человек становится действи-

тельно свободным, поскольку способен властвовать над внешними обстоятельствами и усло-

виями.  

(В. Кузнецов, К. Момджян и др.) 

 

Каких двух крайностей, согласно мнению авторов, важно избегать в понимании человека? 

Укажите любые три негативных последствия, к которым может привести и та и другая край-

ности. 

 

Задание 4. 

Исторический процесс сам по себе весьма сложен и представляет собой взаимодейст-

вие многих объективных и субъективных факторов.  

К объективным факторам относятся природные условия жизни общества, объективные 

потребности людей в обеспечении необходимых условий их жизни, а также состояние мате-

риального производства, существующая социальная структура общества, его государствен-

ный строй и т.д., которые каждое новое поколение застаѐт уже сложившимися и которые в 

той или иной мере обусловливают жизнедеятельность людей. 



Субъективные же факторы исторического процесса – это разного рода способности 

людей своими действиями вносить изменения в те или иные стороны общественной жизни.  

В исторический процесс прямо или косвенно включены все люди, поскольку они вклю-

чены в процесс общественного производства, а также в политическую и духовную жизнь 

общества. В этом отношении все они являются участниками исторического процесса. Но его 

субъектами они становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно: осознают своѐ 

место в обществе, социальное значение своей деятельности и направленность исторического 

процесса. Сознательно участвуя, скажем, в совершенствовании экономических и социальных 

отношений, политической системы общества, в развитии его духовной жизни, тот или иной 

человек или социальная группа выступает как субъект исторического процесса.  

В последнее время в науке и политике всѐ чаще говорят о человечестве как самостоя-

тельном субъекте исторического процесса. Для этого имеются веские основания. 

В современных условиях человечество всѐ более выступает как единое целое в силу 

расширения и упрочения экономических, политических и культурных связей народов всех 

стран, усиления их взаимозависимости. Именно в рамках человечества как единого целого 

должны ныне решаться проблемы обеспечения всеобщего мира, сохранения и развития при-

родной среды, а также создания условий для развития сотрудничества и взаимопомощи всех 

народов и государств нашей планеты. 

И человечество в той или иной степени решает эти проблемы, прежде всего, путѐм на-

лаживания всестороннего сотрудничества между народами и государствами. На это направ-

лена деятельность многих международных организаций. Чрезвычайно важно, чтобы при на-

личии многих противоречий и конфликтов между отдельными социальными группами, на-

циями, народами и государствами человечество как самостоятельная целостность продолжа-

ло существовать и способствовало бы мирному разрешению указанных противоречий и кон-

фликтов – локальных, региональных и международных.  

(В. Лавриненко) 

 

Какие три субъекта исторического процесса названы в тексте? Чем субъект, по мнению авто-

ра, отличается от участника? 

 

Задание 5. 

Исторический процесс сам по себе весьма сложен и представляет собой взаимодейст-

вие многих объективных и субъективных факторов.  

К объективным факторам относятся природные условия жизни общества, объективные 

потребности людей в обеспечении необходимых условий их жизни, а также состояние мате-

риального производства, существующая социальная структура общества, его государствен-

ный строй и т.д., которые каждое новое поколение застаѐт уже сложившимися и которые в 

той или иной мере обусловливают жизнедеятельность людей. 

Субъективные же факторы исторического процесса – это разного рода способности 

людей своими действиями вносить изменения в те или иные стороны общественной жизни.  

В исторический процесс прямо или косвенно включены все люди, поскольку они вклю-

чены в процесс общественного производства, а также в политическую и духовную жизнь 

общества. В этом отношении все они являются участниками исторического процесса. Но его 

субъектами они становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно: осознают своѐ 

место в обществе, социальное значение своей деятельности и направленность исторического 

процесса. Сознательно участвуя, скажем, в совершенствовании экономических и социальных 

отношений, политической системы общества, в развитии его духовной жизни, тот или иной 

человек или социальная группа выступает как субъект исторического процесса.  

В последнее время в науке и политике всѐ чаще говорят о человечестве как самостоя-

тельном субъекте исторического процесса. Для этого имеются веские основания. 

В современных условиях человечество всѐ более выступает как единое целое в силу 

расширения и упрочения экономических, политических и культурных связей народов всех 



стран, усиления их взаимозависимости. Именно в рамках человечества как единого целого 

должны ныне решаться проблемы обеспечения всеобщего мира, сохранения и развития при-

родной среды, а также создания условий для развития сотрудничества и взаимопомощи всех 

народов и государств нашей планеты. 

И человечество в той или иной степени решает эти проблемы, прежде всего, путѐм на-

лаживания всестороннего сотрудничества между народами и государствами. На это направ-

лена деятельность многих международных организаций. Чрезвычайно важно, чтобы при на-

личии многих противоречий и конфликтов между отдельными социальными группами, на-

циями, народами и государствами человечество как самостоятельная целостность продолжа-

ло существовать и способствовало бы мирному разрешению указанных противоречий и кон-

фликтов – локальных, региональных и международных.  

(В. Лавриненко) 

 

Задание 6. 

Государственный строй и материальное производство во многом определяются созна-

тельной деятельностью людей. Почему автор относит их к объективным факторам историче-

ского развития? Какие другие объективные факторы исторического развития названы в тек-

сте? 

Исторический процесс сам по себе весьма сложен и представляет собой взаимодейст-

вие многих объективных и субъективных факторов.  

К объективным факторам относятся природные условия жизни общества, объективные 

потребности людей в обеспечении необходимых условий их жизни, а также состояние мате-

риального производства, существующая социальная структура общества, его государствен-

ный строй и т.д., которые каждое новое поколение застаѐт уже сложившимися и которые в 

той или иной мере обусловливают жизнедеятельность людей. 

Субъективные же факторы исторического процесса – это разного рода способности 

людей своими действиями вносить изменения в те или иные стороны общественной жизни.  

В исторический процесс прямо или косвенно включены все люди, поскольку они вклю-

чены в процесс общественного производства, а также в политическую и духовную жизнь 

общества. В этом отношении все они являются участниками исторического процесса. Но его 

субъектами они становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно: осознают своѐ 

место в обществе, социальное значение своей деятельности и направленность исторического 

процесса. Сознательно участвуя, скажем, в совершенствовании экономических и социальных 

отношений, политической системы общества, в развитии его духовной жизни, тот или иной 

человек или социальная группа выступает как субъект исторического процесса.  

В последнее время в науке и политике всѐ чаще говорят о человечестве как самостоя-

тельном субъекте исторического процесса. Для этого имеются веские основания. 

В современных условиях человечество всѐ более выступает как единое целое в силу 

расширения и упрочения экономических, политических и культурных связей народов всех 

стран, усиления их взаимозависимости. Именно в рамках человечества как единого целого 

должны ныне решаться проблемы обеспечения всеобщего мира, сохранения и развития при-

родной среды, а также создания условий для развития сотрудничества и взаимопомощи всех 

народов и государств нашей планеты. 

И человечество в той или иной степени решает эти проблемы, прежде всего, путѐм на-

лаживания всестороннего сотрудничества между народами и государствами. На это направ-

лена деятельность многих международных организаций. Чрезвычайно важно, чтобы при на-

личии многих противоречий и конфликтов между отдельными социальными группами, на-

циями, народами и государствами человечество как самостоятельная целостность продолжа-

ло существовать и способствовало бы мирному разрешению указанных противоречий и кон-

фликтов – локальных, региональных и международных.  

(В. Лавриненко) 

 



Приведите проблемы, указанные автором, которые должны решаться усилиями всего чело-

вечества. Как в современном обществознании принято называть эти проблемы? Приведите 

два других примера таких проблем, опираясь на собственные знания. 

 

Задание 7. 

Исторический процесс сам по себе весьма сложен и представляет собой взаимодейст-

вие многих объективных и субъективных факторов.  

К объективным факторам относятся природные условия жизни общества, объективные 

потребности людей в обеспечении необходимых условий их жизни, а также состояние мате-

риального производства, существующая социальная структура общества, его государствен-

ный строй и т.д., которые каждое новое поколение застаѐт уже сложившимися и которые в 

той или иной мере обусловливают жизнедеятельность людей. 

Субъективные же факторы исторического процесса – это разного рода способности 

людей своими действиями вносить изменения в те или иные стороны общественной жизни.  

В исторический процесс прямо или косвенно включены все люди, поскольку они вклю-

чены в процесс общественного производства, а также в политическую и духовную жизнь 

общества. В этом отношении все они являются участниками исторического процесса. Но его 

субъектами они становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно: осознают своѐ 

место в обществе, социальное значение своей деятельности и направленность исторического 

процесса. Сознательно участвуя, скажем, в совершенствовании экономических и социальных 

отношений, политической системы общества, в развитии его духовной жизни, тот или иной 

человек или социальная группа выступает как субъект исторического процесса.  

В последнее время в науке и политике всѐ чаще говорят о человечестве как самостоя-

тельном субъекте исторического процесса. Для этого имеются веские основания. 

В современных условиях человечество всѐ более выступает как единое целое в силу 

расширения и упрочения экономических, политических и культурных связей народов всех 

стран, усиления их взаимозависимости. Именно в рамках человечества как единого целого 

должны ныне решаться проблемы обеспечения всеобщего мира, сохранения и развития при-

родной среды, а также создания условий для развития сотрудничества и взаимопомощи всех 

народов и государств нашей планеты. 

И человечество в той или иной степени решает эти проблемы, прежде всего, путѐм на-

лаживания всестороннего сотрудничества между народами и государствами. На это направ-

лена деятельность многих международных организаций. Чрезвычайно важно, чтобы при на-

личии многих противоречий и конфликтов между отдельными социальными группами, на-

циями, народами и государствами человечество как самостоятельная целостность продолжа-

ло существовать и способствовало бы мирному разрешению указанных противоречий и кон-

фликтов – локальных, региональных и международных.  

(В. Лавриненко) 

 

В тексте говорится о том, что налаживанию всестороннего сотрудничества между народами 

и государствами способствует деятельность многих международных организаций. Назовите 

любые три таких организации и укажите сферу деятельности каждой из них. 

 

Задание 8. 

Саморазвитие общества и человека имеет определѐнный вектор, который связывается с 

понятиями прогресса и регресса. 

В истории философии эти понятия оценивались чаще всего с полярных позиций. Ряд 

мыслителей были убеждены в наличии прогресса в обществе и усматривали его критерий в 

росте науки и разума, в улучшении нравов. Другие делали акцент на субъективных сторонах 

прогресса, связывая его с ростом идеалов истины и справедливости. Было высказано мнение 

относительно ложности самой идеи прогресса…  



Многие связывали прогресс в основном с духовными факторами развития общества, 

ростом веры в каждом человеке, гуманизацией межчеловеческих отношений, укреплением 

позиций добра и красоты в мире. 

Соответственно, регресс поднимался как движение в обратном направлении, как тор-

жество зла и несправедливости, разобщение людей и подчинение их какой-то античеловече-

ской силе.  

В древности изменения в обществе понимались как простая последовательность собы-

тий либо как деградация по сравнению с минувшим «золотым веком». В христианстве впер-

вые появляется представление о внеисторической цели общества и человека, о «новом небе и 

новой земле».  

В марксистской концепции общественный прогресс связывался с неуклонным развити-

ем производительных сил общества, ростом производительности труда, освобождением от 

гнета стихийных сил общественного развития и эксплуатации человека человеком. Конечной 

целью и критерием прогресса выступала эволюция человека как гармонично развитой лич-

ности. Регресс трактовался марксизмом как движение общества в обратном направлении, 

причиной чего являются реакционные общественно-политические силы. 

В XX в. с возникновением глобальных проблем человечества и нарастанием неста-

бильности в мире в целом критерии общественного прогресса начинают изменяться. Поня-

тие прогресса общества и истории всѐ более связывается с развитием телесных и духовных 

характеристик самого человека. Так, в качестве интегральных характеристик прогрессивного 

развития общества и человека предлагаются такие критерии, как уровень материнской и дет-

ской смертности, показатели физического и душевного здоровья, чувство удовлетворѐнности 

жизнью и т.п. Ни один вид прогресса (в экономической, социально-политической и других 

сферах жизни общества) не может рассматриваться как ведущий, если он не затрагивает 

жизни каждого человека на планете. С другой стороны, резко усиливается доля ответствен-

ности каждого человека за всѐ происходящее в обществе, за движение истории в желаемом 

направлении.  

(В. Кохановский) 

 

Существовало ли в истории философии единство взглядов мыслителей на критерии общест-

венного прогресса? Поясните свой ответ, опираясь на текст. Какие два фактора, по мнению 

автора, повлияли на изменение критериев прогресса в современном мире? 

 

Задание 9. 

Саморазвитие общества и человека имеет определѐнный вектор, который связывается с 

понятиями прогресса и регресса. 

В истории философии эти понятия оценивались чаще всего с полярных позиций. Ряд 

мыслителей были убеждены в наличии прогресса в обществе и усматривали его критерий в 

росте науки и разума, в улучшении нравов. Другие делали акцент на субъективных сторонах 

прогресса, связывая его с ростом идеалов истины и справедливости. Было высказано мнение 

относительно ложности самой идеи прогресса…  

Многие связывали прогресс в основном с духовными факторами развития общества, 

ростом веры в каждом человеке, гуманизацией межчеловеческих отношений, укреплением 

позиций добра и красоты в мире. 

Соответственно, регресс поднимался как движение в обратном направлении, как тор-

жество зла и несправедливости, разобщение людей и подчинение их какой-то античеловече-

ской силе.  

В древности изменения в обществе понимались как простая последовательность собы-

тий либо как деградация по сравнению с минувшим «золотым веком». В христианстве впер-

вые появляется представление о внеисторической цели общества и человека, о «новом небе и 

новой земле».  



В марксистской концепции общественный прогресс связывался с неуклонным развити-

ем производительных сил общества, ростом производительности труда, освобождением от 

гнета стихийных сил общественного развития и эксплуатации человека человеком. Конечной 

целью и критерием прогресса выступала эволюция человека как гармонично развитой лич-

ности. Регресс трактовался марксизмом как движение общества в обратном направлении, 

причиной чего являются реакционные общественно-политические силы. 

В XX в. с возникновением глобальных проблем человечества и нарастанием неста-

бильности в мире в целом критерии общественного прогресса начинают изменяться. Поня-

тие прогресса общества и истории всѐ более связывается с развитием телесных и духовных 

характеристик самого человека. Так, в качестве интегральных характеристик прогрессивного 

развития общества и человека предлагаются такие критерии, как уровень материнской и дет-

ской смертности, показатели физического и душевного здоровья, чувство удовлетворѐнности 

жизнью и т.п. Ни один вид прогресса (в экономической, социально-политической и других 

сферах жизни общества) не может рассматриваться как ведущий, если он не затрагивает 

жизни каждого человека на планете. С другой стороны, резко усиливается доля ответствен-

ности каждого человека за всѐ происходящее в обществе, за движение истории в желаемом 

направлении.  

(В. Кохановский) 

 

Какие три критерия, по мнению автора, могут выступать интегральными характеристиками 

прогрессивного развития общества в наше время? Опираясь на знание курса и фактов соци-

альной жизни, укажите любой не названный в тексте критерий. 

 

Задание 10. 

Саморазвитие общества и человека имеет определѐнный вектор, который связывается с 

понятиями прогресса и регресса. 

В истории философии эти понятия оценивались чаще всего с полярных позиций. Ряд 

мыслителей были убеждены в наличии прогресса в обществе и усматривали его критерий в 

росте науки и разума, в улучшении нравов. Другие делали акцент на субъективных сторонах 

прогресса, связывая его с ростом идеалов истины и справедливости. Было высказано мнение 

относительно ложности самой идеи прогресса…  

Многие связывали прогресс в основном с духовными факторами развития общества, 

ростом веры в каждом человеке, гуманизацией межчеловеческих отношений, укреплением 

позиций добра и красоты в мире. 

Соответственно, регресс поднимался как движение в обратном направлении, как тор-

жество зла и несправедливости, разобщение людей и подчинение их какой-то античеловече-

ской силе.  

В древности изменения в обществе понимались как простая последовательность собы-

тий либо как деградация по сравнению с минувшим «золотым веком». В христианстве впер-

вые появляется представление о внеисторической цели общества и человека, о «новом небе и 

новой земле».  

В марксистской концепции общественный прогресс связывался с неуклонным развити-

ем производительных сил общества, ростом производительности труда, освобождением от 

гнета стихийных сил общественного развития и эксплуатации человека человеком. Конечной 

целью и критерием прогресса выступала эволюция человека как гармонично развитой лич-

ности. Регресс трактовался марксизмом как движение общества в обратном направлении, 

причиной чего являются реакционные общественно-политические силы. 

В XX в. с возникновением глобальных проблем человечества и нарастанием неста-

бильности в мире в целом критерии общественного прогресса начинают изменяться. Поня-

тие прогресса общества и истории всѐ более связывается с развитием телесных и духовных 

характеристик самого человека. Так, в качестве интегральных характеристик прогрессивного 

развития общества и человека предлагаются такие критерии, как уровень материнской и дет-



ской смертности, показатели физического и душевного здоровья, чувство удовлетворѐнности 

жизнью и т.п. Ни один вид прогресса (в экономической, социально-политической и других 

сферах жизни общества) не может рассматриваться как ведущий, если он не затрагивает 

жизни каждого человека на планете. С другой стороны, резко усиливается доля ответствен-

ности каждого человека за всѐ происходящее в обществе, за движение истории в желаемом 

направлении.  

(В. Кохановский) 

 

Автор называет такие критерии прогресса, как рост науки, рост производительности труда, 

освобождение от эксплуатации человека человеком. Проиллюстрируйте примером каждый 

из этих критериев. 

 

Задание 11. 

Саморазвитие общества и человека имеет определѐнный вектор, который связывается с 

понятиями прогресса и регресса. 

В истории философии эти понятия оценивались чаще всего с полярных позиций. Ряд 

мыслителей были убеждены в наличии прогресса в обществе и усматривали его критерий в 

росте науки и разума, в улучшении нравов. Другие делали акцент на субъективных сторонах 

прогресса, связывая его с ростом идеалов истины и справедливости. Было высказано мнение 

относительно ложности самой идеи прогресса…  

Многие связывали прогресс в основном с духовными факторами развития общества, 

ростом веры в каждом человеке, гуманизацией межчеловеческих отношений, укреплением 

позиций добра и красоты в мире. 

Соответственно, регресс поднимался как движение в обратном направлении, как тор-

жество зла и несправедливости, разобщение людей и подчинение их какой-то античеловече-

ской силе.  

В древности изменения в обществе понимались как простая последовательность собы-

тий либо как деградация по сравнению с минувшим «золотым веком». В христианстве впер-

вые появляется представление о внеисторической цели общества и человека, о «новом небе и 

новой земле».  

В марксистской концепции общественный прогресс связывался с неуклонным развити-

ем производительных сил общества, ростом производительности труда, освобождением от 

гнета стихийных сил общественного развития и эксплуатации человека человеком. Конечной 

целью и критерием прогресса выступала эволюция человека как гармонично развитой лич-

ности. Регресс трактовался марксизмом как движение общества в обратном направлении, 

причиной чего являются реакционные общественно-политические силы. 

В XX в. с возникновением глобальных проблем человечества и нарастанием неста-

бильности в мире в целом критерии общественного прогресса начинают изменяться. Поня-

тие прогресса общества и истории всѐ более связывается с развитием телесных и духовных 

характеристик самого человека. Так, в качестве интегральных характеристик прогрессивного 

развития общества и человека предлагаются такие критерии, как уровень материнской и дет-

ской смертности, показатели физического и душевного здоровья, чувство удовлетворѐнности 

жизнью и т.п. Ни один вид прогресса (в экономической, социально-политической и других 

сферах жизни общества) не может рассматриваться как ведущий, если он не затрагивает 

жизни каждого человека на планете. С другой стороны, резко усиливается доля ответствен-

ности каждого человека за всѐ происходящее в обществе, за движение истории в желаемом 

направлении.  

(В. Кохановский) 

 

Автор связывает прогресс с различными сферами жизни общества. Как Вы думаете, проис-

ходит ли прогресс в духовно-нравственной сфере? Сформулируйте свою точку зрения и при-

ведите три аргумента в еѐ обоснование. 



 

Задание 12. 

Современное значение термина «культура» весьма многообразно и часто неопределѐн-

но. Достаточно напомнить, что под культурой сегодня понимают не только состояние или 

характеристику общества и человека вообще, но и вполне конкретную совокупность техно-

логий, обычаев, традиций, образ жизни, государственность и т.п.: «культура Древней Руси», 

«культура античного мира», «Запад» или «западная культура», «Восток» или «культура Вос-

тока» и т.п. Именно в этом смысле говорят, например, о многих культурах, о сравнении 

культур, о диалоге и взаимодействии культур. В этих ситуациях термином «культура» обо-

значается реально существующая культура, созданная в определѐнном ареале… 

Этим словом (термином) обозначаются в обыденной жизни искусство, музеи, библио-

теки, кино, театры, религия и множество других самых разных вещей. Мы определяем как 

«культурное» или «некультурное» поведение людей; применяем такие выражения, как 

«культура труда», «культура торговли», «культура производства» и т.д. 

Явления культуры по определению возникают только как результаты (следы) человече-

ской деятельности; они не могут появиться в природе, «естественным» путѐм. 

Это, в частности, те же знания, верования, искусство, нравы, право, обычаи и все про-

чие способности, характерные черты и привычки, усвоенные человеком как членом общест-

ва; это язык, символы и коды, идеи, табу, ритуалы, церемонии, социальные институты, ору-

дия, технологии и все связанные с указанными феноменами компоненты... 

Поэтому любые проявления человеческой деятельности, имеющие место в конкретном 

социуме, так или иначе представляют культуру этого социума. Если, пусть даже из самых 

лучших и благородных соображений, произвольно изъять (не включить в состав культуры) 

некоторые из них, то картина исторически конкретной (локальной) действительной культуры 

будет неполной, а система взаимодействий между элементами или составными частями, сто-

ронами данной культуры окажется искажѐнной. Иначе говоря, культура конкретно-

исторического общества является даже в преступности, наркомании и прочих вполне одиоз-

ных событиях и процессах. Вполне заслуживая ярлыка «антикультура», такие феномены об-

щественной жизни тем не менее остаются явлениями соответствующей культуры как целого.  

(Д.А. Лалетин) 

Приведите на основе текста любые три значения термина «культура». 

Как, по мнению автора, связаны культура и деятельность? Покажите эту связь, обратившись 

к любым двум явлениям культуры, указанным в тексте. 

 

Задание 13. 

Современное значение термина «культура» весьма многообразно и часто неопределѐн-

но. Достаточно напомнить, что под культурой сегодня понимают не только состояние или 

характеристику общества и человека вообще, но и вполне конкретную совокупность техно-

логий, обычаев, традиций, образ жизни, государственность и т.п.: «культура Древней Руси», 

«культура античного мира», «Запад» или «западная культура», «Восток» или «культура Вос-

тока» и т.п. Именно в этом смысле говорят, например, о многих культурах, о сравнении 

культур, о диалоге и взаимодействии культур. В этих ситуациях термином «культура» обо-

значается реально существующая культура, созданная в определѐнном ареале… 

Этим словом (термином) обозначаются в обыденной жизни искусство, музеи, библио-

теки, кино, театры, религия и множество других самых разных вещей. Мы определяем как 

«культурное» или «некультурное» поведение людей; применяем такие выражения, как 

«культура труда», «культура торговли», «культура производства» и т.д. 

Явления культуры по определению возникают только как результаты (следы) человече-

ской деятельности; они не могут появиться в природе, «естественным» путѐм. Это, в частно-

сти, те же знания, верования, искусство, нравы, право, обычаи и все прочие способности, ха-

рактерные черты и привычки, усвоенные человеком как членом общества; это язык, символы 



и коды, идеи, табу, ритуалы, церемонии, социальные институты, орудия, технологии и все 

связанные с указанными феноменами компоненты... 

Поэтому любые проявления человеческой деятельности, имеющие место в конкретном 

социуме, так или иначе представляют культуру этого социума. Если, пусть даже из самых 

лучших и благородных соображений, произвольно изъять (не включить в состав культуры) 

некоторые из них, то картина исторически конкретной (локальной) действительной культуры 

будет неполной, а система взаимодействий между элементами или составными частями, сто-

ронами данной культуры окажется искажѐнной. Иначе говоря, культура конкретно-

исторического общества является даже в преступности, наркомании и прочих вполне одиоз-

ных событиях и процессах. Вполне заслуживая ярлыка «антикультура», такие феномены об-

щественной жизни тем не менее остаются явлениями соответствующей культуры как целого.  

(Д.А. Лалетин) 

 

Автор касается идеи диалога культур. Используя обществоведческие знания и факты обще-

ственной жизни, назовите любые три проявления диалога культур в современном обществе и 

каждое из них проиллюстрируйте примером. 

 

Задание 14. 

Современное значение термина «культура» весьма многообразно и часто неопределѐн-

но. Достаточно напомнить, что под культурой сегодня понимают не только состояние или 

характеристику общества и человека вообще, но и вполне конкретную совокупность техно-

логий, обычаев, традиций, образ жизни, государственность и т.п.: «культура Древней Руси», 

«культура античного мира», «Запад» или «западная культура», «Восток» или «культура Вос-

тока» и т.п. Именно в этом смысле говорят, например, о многих культурах, о сравнении 

культур, о диалоге и взаимодействии культур. В этих ситуациях термином «культура» обо-

значается реально существующая культура, созданная в определѐнном ареале… 

Этим словом (термином) обозначаются в обыденной жизни искусство, музеи, библио-

теки, кино, театры, религия и множество других самых разных вещей. Мы определяем как 

«культурное» или «некультурное» поведение людей; применяем такие выражения, как 

«культура труда», «культура торговли», «культура производства» и т.д. 

Явления культуры по определению возникают только как результаты (следы) человече-

ской деятельности; они не могут появиться в природе, «естественным» путѐм. Это, в частно-

сти, те же знания, верования, искусство, нравы, право, обычаи и все прочие способности, ха-

рактерные черты и привычки, усвоенные человеком как членом общества; это язык, символы 

и коды, идеи, табу, ритуалы, церемонии, социальные институты, орудия, технологии и все 

связанные с указанными феноменами компоненты... 

Поэтому любые проявления человеческой деятельности, имеющие место в конкретном 

социуме, так или иначе представляют культуру этого социума. Если, пусть даже из самых 

лучших и благородных соображений, произвольно изъять (не включить в состав культуры) 

некоторые из них, то картина исторически конкретной (локальной) действительной культуры 

будет неполной, а система взаимодействий между элементами или составными частями, сто-

ронами данной культуры окажется искажѐнной. Иначе говоря, культура конкретно-

исторического общества является даже в преступности, наркомании и прочих вполне одиоз-

ных событиях и процессах. Вполне заслуживая ярлыка «антикультура», такие феномены об-

щественной жизни тем не менее остаются явлениями соответствующей культуры как целого.  

(Д.А. Лалетин) 

 

Автор утверждает, что социальные пороки являются неотъемлемым элементом культуры 

общества. Приведите три собственных суждения, подтверждающих или опровергающих по-

зицию автора. 

 

Задание 15. 



Следует признать, что инновации имели место на протяжении всей истории человече-

ства. Одни инновации были малозаметными, не выходили за рамки привычных форм дея-

тельности и образа жизни, другие существенно видоизменяли способы производства и в ко-

нечном счѐте структуру, устройство и функционирование социума. 

В цепи нововведений время от времени происходили инновационные «скачки», влеку-

щие качественные изменения форм общественной жизнедеятельности. Переход к земледе-

лию положил начало аграрному обществу. Инновационный скачок, порождѐнный освоением 

машинного производства, открыл индустриальную эпоху, изменившую облик социума и 

создавшую почву для промышленного капитализма. 

За последние полвека в самом фундаменте человеческого общества, несомненно, про-

изошли качественные сдвиги. Они настолько глубоки, что получали в научном и обществен-

но-политическом лексиконе названия, неизменно включавшие слово «революция»: «вторая 

промышленная революция», «научно-техническая революция», «информационная револю-

ция». Подстѐгиваемая этими переменами глобализация, в свою очередь, способствовала их 

распространению на весь мир. Центр тяжести общественного производства стал быстро пе-

ремещаться с материальных факторов на духовные: знания, информацию, творчество. Учѐ-

ные и публицисты заговорили об «экономике знаний», или об «умной экономике». Всѐ более 

очевидно, что доминирующую роль в общественном производстве начинает играть наука, 

сублимированный в ней интеллектуальный потенциал общества. 

Теоретическим отражением этих сдвигов во второй половине прошлого столетия стали 

концепции «постиндустриального», «информационного», «постсовременного» общества. В 

результате меняется характер социально-экономического и социокультурного развития об-

щества. Решающим фактором становится творческий потенциал индивида (человеческий ка-

питал), включѐнный в основанную на доверии и солидарности систему общественных взаи-

модействий (социальный капитал).  

(Ю.А. Красин) 

 

Опираясь на социологические знания, текст и факты общественной жизни, назовите любые 

два позитивных и два негативных последствия глобализации. (Обязательно указывайте, ка-

кие последствия глобализации Вы относите к позитивным, а какие – к негативным, иначе от-

вет не будет засчитан.) 

 

Задание 16. 

Следует признать, что инновации имели место на протяжении всей истории человече-

ства. Одни инновации были малозаметными, не выходили за рамки привычных форм дея-

тельности и образа жизни, другие существенно видоизменяли способы производства и в ко-

нечном счѐте структуру, устройство и функционирование социума. 

В цепи нововведений время от времени происходили инновационные «скачки», влеку-

щие качественные изменения форм общественной жизнедеятельности. Переход к земледе-

лию положил начало аграрному обществу. Инновационный скачок, порождѐнный освоением 

машинного производства, открыл индустриальную эпоху, изменившую облик социума и 

создавшую почву для промышленного капитализма. 

За последние полвека в самом фундаменте человеческого общества, несомненно, про-

изошли качественные сдвиги. Они настолько глубоки, что получали в научном и обществен-

но-политическом лексиконе названия, неизменно включавшие слово «революция»: «вторая 

промышленная революция», «научно-техническая революция», «информационная револю-

ция». Подстѐгиваемая этими переменами глобализация, в свою очередь, способствовала их 

распространению на весь мир. Центр тяжести общественного производства стал быстро пе-

ремещаться с материальных факторов на духовные: знания, информацию, творчество. Учѐ-

ные и публицисты заговорили об «экономике знаний», или об «умной экономике». Всѐ более 

очевидно, что доминирующую роль в общественном производстве начинает играть наука, 

сублимированный в ней интеллектуальный потенциал общества. 



Теоретическим отражением этих сдвигов во второй половине прошлого столетия стали 

концепции «постиндустриального», «информационного», «постсовременного» общества. В 

результате меняется характер социально-экономического и социокультурного развития об-

щества. Решающим фактором становится творческий потенциал индивида (человеческий ка-

питал), включѐнный в основанную на доверии и солидарности систему общественных взаи-

модействий (социальный капитал).  

(Ю.А. Красин) 

 

Как, по мнению автора, соотносятся человеческий и социальный капитал? Дайте два поясне-

ния взаимосвязи этих видов капитала. 

 

Задание 17. 

Следует признать, что инновации имели место на протяжении всей истории человече-

ства. Одни инновации были малозаметными, не выходили за рамки привычных форм дея-

тельности и образа жизни, другие существенно видоизменяли способы производства и в ко-

нечном счѐте структуру, устройство и функционирование социума. 

В цепи нововведений время от времени происходили инновационные «скачки», влеку-

щие качественные изменения форм общественной жизнедеятельности. Переход к земледе-

лию положил начало аграрному обществу. Инновационный скачок, порождѐнный освоением 

машинного производства, открыл индустриальную эпоху, изменившую облик социума и 

создавшую почву для промышленного капитализма. 

За последние полвека в самом фундаменте человеческого общества, несомненно, про-

изошли качественные сдвиги. Они настолько глубоки, что получали в научном и обществен-

но-политическом лексиконе названия, неизменно включавшие слово «революция»: «вторая 

промышленная революция», «научно-техническая революция», «информационная револю-

ция». Подстѐгиваемая этими переменами глобализация, в свою очередь, способствовала их 

распространению на весь мир. Центр тяжести общественного производства стал быстро пе-

ремещаться с материальных факторов на духовные: знания, информацию, творчество. Учѐ-

ные и публицисты заговорили об «экономике знаний», или об «умной экономике». Всѐ более 

очевидно, что доминирующую роль в общественном производстве начинает играть наука, 

сублимированный в ней интеллектуальный потенциал общества. 

Теоретическим отражением этих сдвигов во второй половине прошлого столетия стали 

концепции «постиндустриального», «информационного», «постсовременного» общества. В 

результате меняется характер социально-экономического и социокультурного развития об-

щества. Решающим фактором становится творческий потенциал индивида (человеческий ка-

питал), включѐнный в основанную на доверии и солидарности систему общественных взаи-

модействий (социальный капитал).  

(Ю.А. Красин) 

 

Какие два основных изменения в общественном производстве постиндустриального общест-

ва выделил автор? Привлекая обществоведческие знания, укажите любое одно не упомяну-

тое в тексте изменение. 

 

Задание 18. 

Следует признать, что инновации имели место на протяжении всей истории человече-

ства. Одни инновации были малозаметными, не выходили за рамки привычных форм дея-

тельности и образа жизни, другие существенно видоизменяли способы производства и в ко-

нечном счѐте структуру, устройство и функционирование социума. 

В цепи нововведений время от времени происходили инновационные «скачки», влеку-

щие качественные изменения форм общественной жизнедеятельности. Переход к земледе-

лию положил начало аграрному обществу. Инновационный скачок, порождѐнный освоением 



машинного производства, открыл индустриальную эпоху, изменившую облик социума и 

создавшую почву для промышленного капитализма. 

За последние полвека в самом фундаменте человеческого общества, несомненно, про-

изошли качественные сдвиги. Они настолько глубоки, что получали в научном и обществен-

но-политическом лексиконе названия, неизменно включавшие слово «революция»: «вторая 

промышленная революция», «научно-техническая революция», «информационная револю-

ция». Подстѐгиваемая этими переменами глобализация, в свою очередь, способствовала их 

распространению на весь мир. Центр тяжести общественного производства стал быстро пе-

ремещаться с материальных факторов на духовные: знания, информацию, творчество. Учѐ-

ные и публицисты заговорили об «экономике знаний», или об «умной экономике». Всѐ более 

очевидно, что доминирующую роль в общественном производстве начинает играть наука, 

сублимированный в ней интеллектуальный потенциал общества. 

Теоретическим отражением этих сдвигов во второй половине прошлого столетия стали 

концепции «постиндустриального», «информационного», «постсовременного» общества. В 

результате меняется характер социально-экономического и социокультурного развития об-

щества. Решающим фактором становится творческий потенциал индивида (человеческий ка-

питал), включѐнный в основанную на доверии и солидарности систему общественных взаи-

модействий (социальный капитал).  

(Ю.А. Красин) 

 

Какие два инновационных «скачка» назвал автор? Как каждый из этих скачков, по мнению 

автора, «изменил облик социума»? Почему для характеристики изменений, произошедших за 

последние полвека, используются названия, включающие слово «революция»? 

 

Задание 19. 

Психические свойства – не изначальная данность; они формируются и развиваются в 

процессе деятельности личности. Подобно тому как организм не развивается сначала, а затем 

функционирует, а развивается, функционируя, так и личность не формируется сначала, а за-

тем начинает действовать: она формируется, действуя, в ходе своей деятельности. В дея-

тельности личность и формируется, и проявляется. Будучи в качестве субъекта деятельности 

ее предпосылкой, она является вместе с тем и ее результатом.<...> В труде, учении, игре 

формируются и проявляются все стороны психики. Но не все психическое содержание дей-

ствия или поступка человека, не всякое психическое состояние в равной мере может быть 

отнесено к сколько-нибудь устойчивым свойствам личности, которые характеризовали бы 

какую-нибудь сторону ее психического облика. 

Некоторые акты в своем психическом содержании характеризуют скорее обстоятельст-

ва какой-нибудь преходящей ситуации, не всегда существенной и показательной для лично-

сти.  

Поэтому особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно ус-

тойчивые психические свойства личности. 

Психические свойства личности – ее способности и характерологические черты – фор-

мируются в ходе жизни. Врожденные особенности организма являются лишь задатками – 

весьма многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойст-

ва человека. На основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные 

свойства – способности и черты характера в зависимости от хода его жизни и деятельности 

не только проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде складываются и отра-

батываются способности людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и закаляет-

ся характер. Этот образ действий в единстве и взаимопроникновении с объективными усло-

виями существования, выступающими как образ жизни, существенно обусловливает образ 

мыслей и побуждений, весь строй, склад, или психический облик, личности.  

(С.Л. Рубинштейн) 

 



Какие два психических свойства личности называет автор? Укажите любые две особенности 

процесса их становления. 

 

 

 

Задание 20. 

Психические свойства – не изначальная данность; они формируются и развиваются в 

процессе деятельности личности. Подобно тому как организм не развивается сначала, а затем 

функционирует, а развивается, функционируя, так и личность не формируется сначала, а за-

тем начинает действовать: она формируется, действуя, в ходе своей деятельности. В дея-

тельности личность и формируется, и проявляется. Будучи в качестве субъекта деятельности 

ее предпосылкой, она является вместе с тем и ее результатом.<...> В труде, учении, игре 

формируются и проявляются все стороны психики. Но не все психическое содержание дей-

ствия или поступка человека, не всякое психическое состояние в равной мере может быть 

отнесено к сколько-нибудь устойчивым свойствам личности, которые характеризовали бы 

какую-нибудь сторону ее психического облика. 

Некоторые акты в своем психическом содержании характеризуют скорее обстоятельст-

ва какой-нибудь преходящей ситуации, не всегда существенной и показательной для лично-

сти.  

Поэтому особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно ус-

тойчивые психические свойства личности. 

Психические свойства личности – ее способности и характерологические черты – фор-

мируются в ходе жизни. Врожденные особенности организма являются лишь задатками – 

весьма многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойст-

ва человека. На основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные 

свойства – способности и черты характера в зависимости от хода его жизни и деятельности 

не только проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде складываются и отра-

батываются способности людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и закаляет-

ся характер. Этот образ действий в единстве и взаимопроникновении с объективными усло-

виями существования, выступающими как образ жизни, существенно обусловливает образ 

мыслей и побуждений, весь строй, склад, или психический облик, личности.  

(С.Л. Рубинштейн) 

Влияют ли, по мнению С.Л. Рубинштейна, объективные условия существования человека на 

его психический облик? Как автор обосновывает свое мнение? Опираясь на знания курса и 

собственный опыт, приведите два аргумента, подтверждающие мнение автора. 

 

Задание 21. 

Психические свойства – не изначальная данность; они формируются и развиваются в 

процессе деятельности личности. Подобно тому как организм не развивается сначала, а затем 

функционирует, а развивается, функционируя, так и личность не формируется сначала, а за-

тем начинает действовать: она формируется, действуя, в ходе своей деятельности. В дея-

тельности личность и формируется, и проявляется. Будучи в качестве субъекта деятельности 

ее предпосылкой, она является вместе с тем и ее результатом.<...> В труде, учении, игре 

формируются и проявляются все стороны психики. Но не все психическое содержание дей-

ствия или поступка человека, не всякое психическое состояние в равной мере может быть 

отнесено к сколько-нибудь устойчивым свойствам личности, которые характеризовали бы 

какую-нибудь сторону ее психического облика. 

Некоторые акты в своем психическом содержании характеризуют скорее обстоятельст-

ва какой-нибудь преходящей ситуации, не всегда существенной и показательной для лично-

сти.  

Поэтому особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно ус-

тойчивые психические свойства личности. 



Психические свойства личности – ее способности и характерологические черты – фор-

мируются в ходе жизни. Врожденные особенности организма являются лишь задатками – 

весьма многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойст-

ва человека. На основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные 

свойства – способности и черты характера в зависимости от хода его жизни и деятельности 

не только проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде складываются и отра-

батываются способности людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и закаляет-

ся характер. Этот образ действий в единстве и взаимопроникновении с объективными усло-

виями существования, выступающими как образ жизни, существенно обусловливает образ 

мыслей и побуждений, весь строй, склад, или психический облик, личности.  

(С.Л. Рубинштейн) 

 

Как, по мнению автора, деятельность влияет на личность? Приведите два суждения автора по 

этому вопросу.  

 

Задание 22. 

Психические свойства – не изначальная данность; они формируются и развиваются в 

процессе деятельности личности. Подобно тому как организм не развивается сначала, а затем 

функционирует, а развивается, функционируя, так и личность не формируется сначала, а за-

тем начинает действовать: она формируется, действуя, в ходе своей деятельности. В дея-

тельности личность и формируется, и проявляется. Будучи в качестве субъекта деятельности 

ее предпосылкой, она является вместе с тем и ее результатом.<...> В труде, учении, игре 

формируются и проявляются все стороны психики. Но не все психическое содержание дей-

ствия или поступка человека, не всякое психическое состояние в равной мере может быть 

отнесено к сколько-нибудь устойчивым свойствам личности, которые характеризовали бы 

какую-нибудь сторону ее психического облика. 

Некоторые акты в своем психическом содержании характеризуют скорее обстоятельст-

ва какой-нибудь преходящей ситуации, не всегда существенной и показательной для лично-

сти.  

Поэтому особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно ус-

тойчивые психические свойства личности. 

Психические свойства личности – ее способности и характерологические черты – фор-

мируются в ходе жизни. Врожденные особенности организма являются лишь задатками – 

весьма многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойст-

ва человека. На основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные 

свойства – способности и черты характера в зависимости от хода его жизни и деятельности 

не только проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде складываются и отра-

батываются способности людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и закаляет-

ся характер. Этот образ действий в единстве и взаимопроникновении с объективными усло-

виями существования, выступающими как образ жизни, существенно обусловливает образ 

мыслей и побуждений, весь строй, склад, или психический облик, личности.  

(С.Л. Рубинштейн) 

Считает ли автор, что человек с рождения является личностью? Выпишите из текста две 

фразы, подтверждающие ваш ответ. 

 

Задание 23. 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и свя-

зей между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в 

себя обмен информацией и выработку единой стратегии и взаимодействия. 

Общение обычно включено в практическое взаимодействие  людей (совместный труд, 

учение, коллективная игра и т.п.) и обеспечивает планирование, осуществление и контроли-

рование их деятельности. 



Если отношения определяются через понятия «связи», то общение понимают как про-

цесс взаимодействия человека с человеком, осуществляемый с помощью средств речевого и 

неречевого воздействия и преследующий цель достижения изменений в мотивационной, 

эмоциональной и поведенческой сферах участвующих в общении лиц. В ходе общения его 

участники обмениваются не только своими физическими действиями или продуктами, ре-

зультатами труда, но и мыслями, намерениями, идеями, переживаниями и т.д. В повседнев-

ной жизни человек учится общению с детства,  овладевает разными его видами в зависимо-

сти от среды, в которой живѐт, от людей, с которыми взаимодействует, причем происходит 

это стихийно, в житейском опыте. В большинстве случаев этого опыта бывает недостаточно 

для овладения особыми профессиями (педагога, актера, диктора, следователя), а иногда и 

просто для продуктивного и цивилизованного общения. 

По этой причине необходимо совершенствовать знание его закономерностей, накапли-

вать навыки и умения их учета и использования. 

Каждая общность людей располагает своими средствами воздействия, которые исполь-

зуются в разнообразных формах коллективной жизни. В них концентрируется социально-

психологическое содержание образа жизни. Все это проявляется в обычаях, ритуалах, празд-

никах, танцах, песнях, сказаниях, мифах, в  изобразительном, театральном и музыкальном 

искусстве, в художественной литературе, кино, радио и телевидении. Эти  своеобразные мас-

совые формы общения обладают мощным потенциалом взаимовлияния людей. В истории 

человечества они всегда служили средствами воспитания,… включения человека через об-

щение в духовную атмосферу жизни. 

Проблема человека находится в центре внимания всех аспектов общения. Увлечение 

лишь инструментальной стороной общения может нивелировать его духовную (человече-

скую) сущность и привести к упрощенной трактовке общения как информационно-

коммуникативной деятельности. При неизбежном научно-аналитическом расчленении обще-

ния на составляющие элементы важно не терять в них человека как духовную и активную 

силу, преобразующую в этом процессе себя и других. 

Общение по своему содержанию – сложнейшая психологическая деятельность партне-

ров. 

(В.Г. Крысько) 

Автор указывает на «своеобразные массовые формы общения, которые в истории всегда 

служили средством воспитания, включения человека через общение в духовную атмосферу 

жизни». Опираясь на текст, знания истории, социологии, социальный опыт, назовите любые 

две формы коллективного общения. Объясните на примерах, в чем проявляется воздействие 

каждой из них на людей. 

 

Задание 24. 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и свя-

зей между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в 

себя обмен информацией и выработку единой стратегии и взаимодействия. 

Общение обычно включено в практическое взаимодействие  людей (совместный труд, 

учение, коллективная игра и т.п.) и обеспечивает планирование, осуществление и контроли-

рование их деятельности. 

Если отношения определяются через понятия «связи», то общение понимают как про-

цесс взаимодействия человека с человеком, осуществляемый с помощью средств речевого и 

неречевого воздействия и преследующий цель достижения изменений в мотивационной, 

эмоциональной и поведенческой сферах участвующих в общении лиц. В ходе общения его 

участники обмениваются не только своими физическими действиями или продуктами, ре-

зультатами труда, но и мыслями, намерениями, идеями, переживаниями и т.д. В повседнев-

ной жизни человек учится общению с детства,  овладевает разными его видами в зависимо-

сти от среды, в которой живѐт, от людей, с которыми взаимодействует, причем происходит 

это стихийно, в житейском опыте. В большинстве случаев этого опыта бывает недостаточно 



для овладения особыми профессиями (педагога, актера, диктора, следователя), а иногда и 

просто для продуктивного и цивилизованного общения. 

По этой причине необходимо совершенствовать знание его закономерностей, накапли-

вать навыки и умения их учета и использования. 

Каждая общность людей располагает своими средствами воздействия, которые исполь-

зуются в разнообразных формах коллективной жизни. В них концентрируется социально-

психологическое содержание образа жизни. Все это проявляется в обычаях, ритуалах, празд-

никах, танцах, песнях, сказаниях, мифах, в  изобразительном, театральном и музыкальном 

искусстве, в художественной литературе, кино, радио и телевидении. Эти  своеобразные мас-

совые формы общения обладают мощным потенциалом взаимовлияния людей. В истории 

человечества они всегда служили средствами воспитания,… включения человека через об-

щение в духовную атмосферу жизни. 

Проблема человека находится в центре внимания всех аспектов общения. Увлечение 

лишь инструментальной стороной общения может нивелировать его духовную (человече-

скую) сущность и привести к упрощенной трактовке общения как информационно-

коммуникативной деятельности. При неизбежном научно-аналитическом расчленении обще-

ния на составляющие элементы важно не терять в них человека как духовную и активную 

силу, преобразующую в этом процессе себя и других. 

Общение по своему содержанию – сложнейшая психологическая деятельность партне-

ров. 

(В.Г. Крысько) 

 

Что, по мнению автора, влияет на обучение человека продуктивному и цивилизованному 

общению? (Назовите на основе текста любые три фактора влияния).  

 

Задание 25. 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и свя-

зей между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в 

себя обмен информацией и выработку единой стратегии и взаимодействия. 

Общение обычно включено в практическое взаимодействие  людей (совместный труд, 

учение, коллективная игра и т.п.) и обеспечивает планирование, осуществление и контроли-

рование их деятельности. 

Если отношения определяются через понятия «связи», то общение понимают как про-

цесс взаимодействия человека с человеком, осуществляемый с помощью средств речевого и 

неречевого воздействия и преследующий цель достижения изменений в мотивационной, 

эмоциональной и поведенческой сферах участвующих в общении лиц. В ходе общения его 

участники обмениваются не только своими физическими действиями или продуктами, ре-

зультатами труда, но и мыслями, намерениями, идеями, переживаниями и т.д. В повседнев-

ной жизни человек учится общению с детства,  овладевает разными его видами в зависимо-

сти от среды, в которой живѐт, от людей, с которыми взаимодействует, причем происходит 

это стихийно, в житейском опыте. В большинстве случаев этого опыта бывает недостаточно 

для овладения особыми профессиями (педагога, актера, диктора, следователя), а иногда и 

просто для продуктивного и цивилизованного общения. 

По этой причине необходимо совершенствовать знание его закономерностей, накапли-

вать навыки и умения их учета и использования. 

Каждая общность людей располагает своими средствами воздействия, которые исполь-

зуются в разнообразных формах коллективной жизни. В них концентрируется социально-

психологическое содержание образа жизни. Все это проявляется в обычаях, ритуалах, празд-

никах, танцах, песнях, сказаниях, мифах, в  изобразительном, театральном и музыкальном 

искусстве, в художественной литературе, кино, радио и телевидении. Эти  своеобразные мас-

совые формы общения обладают мощным потенциалом взаимовлияния людей. В истории 



человечества они всегда служили средствами воспитания,… включения человека через об-

щение в духовную атмосферу жизни. 

Проблема человека находится в центре внимания всех аспектов общения. Увлечение 

лишь инструментальной стороной общения может нивелировать его духовную (человече-

скую) сущность и привести к упрощенной трактовке общения как информационно-

коммуникативной деятельности. При неизбежном научно-аналитическом расчленении обще-

ния на составляющие элементы важно не терять в них человека как духовную и активную 

силу, преобразующую в этом процессе себя и других. 

Общение по своему содержанию – сложнейшая психологическая деятельность партне-

ров. 

(В.Г. Крысько) 

 

По мнению автора, увлечение лишь инструментальной стороной общения (обменом инфор-

мацией) может заслонить его духовную (человеческую) сущность. Опираясь на текст, знания 

курса и личный социальный опыт, приведите три аргумента, подтверждающих ограничен-

ность понимания общения только как информационно-коммуникативной деятельности.  

 

Задание 26. 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и свя-

зей между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в 

себя обмен информацией и выработку единой стратегии и взаимодействия. 

Общение обычно включено в практическое взаимодействие  людей (совместный труд, 

учение, коллективная игра и т.п.) и обеспечивает планирование, осуществление и контроли-

рование их деятельности. 

Если отношения определяются через понятия «связи», то общение понимают как про-

цесс взаимодействия человека с человеком, осуществляемый с помощью средств речевого и 

неречевого воздействия и преследующий цель достижения изменений в мотивационной, 

эмоциональной и поведенческой сферах участвующих в общении лиц. В ходе общения его 

участники обмениваются не только своими физическими действиями или продуктами, ре-

зультатами труда, но и мыслями, намерениями, идеями, переживаниями и т.д. В повседнев-

ной жизни человек учится общению с детства,  овладевает разными его видами в зависимо-

сти от среды, в которой живѐт, от людей, с которыми взаимодействует, причем происходит 

это стихийно, в житейском опыте. В большинстве случаев этого опыта бывает недостаточно 

для овладения особыми профессиями (педагога, актера, диктора, следователя), а иногда и 

просто для продуктивного и цивилизованного общения. 

По этой причине необходимо совершенствовать знание его закономерностей, накапли-

вать навыки и умения их учета и использования. 

Каждая общность людей располагает своими средствами воздействия, которые исполь-

зуются в разнообразных формах коллективной жизни. В них концентрируется социально-

психологическое содержание образа жизни. Все это проявляется в обычаях, ритуалах, празд-

никах, танцах, песнях, сказаниях, мифах, в  изобразительном, театральном и музыкальном 

искусстве, в художественной литературе, кино, радио и телевидении. Эти  своеобразные мас-

совые формы общения обладают мощным потенциалом взаимовлияния людей. В истории 

человечества они всегда служили средствами воспитания,… включения человека через об-

щение в духовную атмосферу жизни. 

Проблема человека находится в центре внимания всех аспектов общения. Увлечение 

лишь инструментальной стороной общения может нивелировать его духовную (человече-

скую) сущность и привести к упрощенной трактовке общения как информационно-

коммуникативной деятельности. При неизбежном научно-аналитическом расчленении обще-

ния на составляющие элементы важно не терять в них человека как духовную и активную 

силу, преобразующую в этом процессе себя и других. 



Общение по своему содержанию – сложнейшая психологическая деятельность партне-

ров. 

(В.Г. Крысько) 

 

На основе текста назовите три характеристики понятия «общение». 

 

Задание 27. 

Взаимосвязь науки и производства прошла различные исторические этапы в своем развитии. 

На первых этапах наука еще не могла оказывать сколько-нибудь значительного воздействия 

на развитие производства, она, как правило, шла рядом с производством или даже позади не-

го, теоретически обобщая эмпирически добытые технические новшества. В ХIХ веке зарож-

дается новый этап во взаимодействии науки и производства, подмеченный уже К. Марксом и 

определѐнный им как процесс превращения науки в непосредственную производительную 

силу общества. Рубеж этих двух этапов лежит между изобретением паровой машины и от-

крытием электричества. Изобретение паровой машины относится еще к первому этапу: сна-

чала паровая машина была создана (причем создана самоучками-практиками), и только впо-

следствии появилась теория паровых машин. Другое дело открытие электричества: сначала 

оно было открыто в лабораториях ученых, и лишь затем были найдены способы внедрения 

его в производство<…> Таким образом, наиболее характерная черта нового исторического 

этапа взаимодействия науки и производства – опережение наукой производства, превраще-

ние науки в «отца» современных отраслей производств (энергетики, химии, электроники, ра-

кетостроения, радиотехники)<…> 

Наука позволяет получать новые, не имеющиеся в готовом виде в природе, предметы труда с 

заранее заданными самим человеком свойствами (синтетическое волокно, искусственные 

алмазы, сверхпрочные сплавы и т.д.). Благодаря науке принципиально меняются орудия тру-

да и технология производства в целом, что особенно ощутимым становится на сегодняшнем 

витке научно-технической и технологической революции, связанным с внедрением микро-

процессоров, роботов, биотехнологии. И, наконец, определѐнный минимум научных знаний 

является теперь обязательным атрибутом современного производителя материальных благ, 

работника нового типа. 

Необходимо учитывать, что в непосредственную производительную силу общества превра-

щаются не только естественные технические, но и общественные или шире – гуманитарные 

науки. Имеется в виду не только их участие в совершенствовании производственных отно-

шений, что позволяет увеличить производительную силу труда, но их непосредственное воз-

действие на главную производительную силу общества – человека-труженика. 

(С.Э. Крапивенский) 

 

Используя заключительную часть текста, приведите три примера роли конкретных гумани-

тарных (или социальных) наук как непосредственной производительной силы.  

 

Задание 28. 

Взаимосвязь науки и производства прошла различные исторические этапы в своем раз-

витии. На первых этапах наука еще не могла оказывать сколько-нибудь значительного воз-

действия на развитие производства, она, как правило, шла рядом с производством или даже 

позади него, теоретически обобщая эмпирически добытые технические новшества. В ХIХ 

веке зарождается новый этап во взаимодействии науки и производства, подмеченный уже К. 

Марксом и определѐнный им как процесс превращения науки в непосредственную произво-

дительную силу общества. Рубеж этих двух этапов лежит между изобретением паровой ма-

шины и открытием электричества. Изобретение паровой машины относится еще к первому 

этапу: сначала паровая машина была создана (причем создана самоучками-практиками), и 

только впоследствии появилась теория паровых машин. Другое дело открытие электричест-

ва: сначала оно было открыто в лабораториях ученых, и лишь затем были найдены способы 



внедрения его в производство<…> Таким образом, наиболее характерная черта нового исто-

рического этапа взаимодействия науки и производства – опережение наукой производства, 

превращение науки в «отца» современных отраслей производств (энергетики, химии, элек-

троники, ракетостроения, радиотехники)<…> 

Наука позволяет получать новые, не имеющиеся в готовом виде в природе, предметы 

труда с заранее заданными самим человеком свойствами (синтетическое волокно, искусст-

венные алмазы, сверхпрочные сплавы и т.д.). Благодаря науке принципиально меняются 

орудия труда и технология производства в целом, что особенно ощутимым становится на се-

годняшнем витке научно-технической и технологической революции, связанным с внедре-

нием микропроцессоров, роботов, биотехнологии. И, наконец, определѐнный минимум науч-

ных знаний является теперь обязательным атрибутом современного производителя матери-

альных благ, работника нового типа. 

Необходимо учитывать, что в непосредственную производительную силу общества превра-

щаются не только естественные технические, но и общественные или шире – гуманитарные 

науки. Имеется в виду не только их участие в совершенствовании производственных отно-

шений, что позволяет увеличить производительную силу труда, но их непосредственное воз-

действие на главную производительную силу общества – человека-труженика. 

(С.Э. Крапивенский) 

 

Назовите, опираясь на знание курса социологии, любые три функции современной науки, о 

которых в данном фрагменте не сказано. 

 

Задание 29. 

Взаимосвязь науки и производства прошла различные исторические этапы в своем раз-

витии. На первых этапах наука еще не могла оказывать сколько-нибудь значительного воз-

действия на развитие производства, она, как правило, шла рядом с производством или даже 

позади него, теоретически обобщая эмпирически добытые технические новшества. В ХIХ 

веке зарождается новый этап во взаимодействии науки и производства, подмеченный уже К. 

Марксом и определѐнный им как процесс превращения науки в непосредственную произво-

дительную силу общества. Рубеж этих двух этапов лежит между изобретением паровой ма-

шины и открытием электричества. Изобретение паровой машины относится еще к первому 

этапу: сначала паровая машина была создана (причем создана самоучками-практиками), и 

только впоследствии появилась теория паровых машин. Другое дело открытие электричест-

ва: сначала оно было открыто в лабораториях ученых, и лишь затем были найдены способы 

внедрения его в производство<…> Таким образом, наиболее характерная черта нового исто-

рического этапа взаимодействия науки и производства – опережение наукой производства, 

превращение науки в «отца» современных отраслей производств (энергетики, химии, элек-

троники, ракетостроения, радиотехники)<…> 

Наука позволяет получать новые, не имеющиеся в готовом виде в природе, предметы 

труда с заранее заданными самим человеком свойствами (синтетическое волокно, искусст-

венные алмазы, сверхпрочные сплавы и т.д.). Благодаря науке принципиально меняются 

орудия труда и технология производства в целом, что особенно ощутимым становится на се-

годняшнем витке научно-технической и технологической революции, связанным с внедре-

нием микропроцессоров, роботов, биотехнологии. И, наконец, определѐнный минимум науч-

ных знаний является теперь обязательным атрибутом современного производителя матери-

альных благ, работника нового типа. 

Необходимо учитывать, что в непосредственную производительную силу общества превра-

щаются не только естественные технические, но и общественные или шире – гуманитарные 

науки. Имеется в виду не только их участие в совершенствовании производственных отно-

шений, что позволяет увеличить производительную силу труда, но их непосредственное воз-

действие на главную производительную силу общества – человека-труженика. 

(С.Э. Крапивенский) 



 

Как автор характеризует роль науки в производстве на первых этапах истории? Какие собы-

тия автор считает переломными на первом и втором этапах развития отношений науки и 

производства?  

 

Задание 30. 

Взаимосвязь науки и производства прошла различные исторические этапы в своем раз-

витии. На первых этапах наука еще не могла оказывать сколько-нибудь значительного воз-

действия на развитие производства, она, как правило, шла рядом с производством или даже 

позади него, теоретически обобщая эмпирически добытые технические новшества. В ХIХ 

веке зарождается новый этап во взаимодействии науки и производства, подмеченный уже К. 

Марксом и определѐнный им как процесс превращения науки в непосредственную произво-

дительную силу общества. Рубеж этих двух этапов лежит между изобретением паровой ма-

шины и открытием электричества. Изобретение паровой машины относится еще к первому 

этапу: сначала паровая машина была создана (причем создана самоучками-практиками), и 

только впоследствии появилась теория паровых машин. Другое дело открытие электричест-

ва: сначала оно было открыто в лабораториях ученых, и лишь затем были найдены способы 

внедрения его в производство<…> Таким образом, наиболее характерная черта нового исто-

рического этапа взаимодействия науки и производства – опережение наукой производства, 

превращение науки в «отца» современных отраслей производств (энергетики, химии, элек-

троники, ракетостроения, радиотехники)<…> 

Наука позволяет получать новые, не имеющиеся в готовом виде в природе, предметы труда с 

заранее заданными самим человеком свойствами (синтетическое волокно, искусственные 

алмазы, сверхпрочные сплавы и т.д.). Благодаря науке принципиально меняются орудия тру-

да и технология производства в целом, что особенно ощутимым становится на сегодняшнем 

витке научно-технической и технологической революции, связанным с внедрением микро-

процессоров, роботов, биотехнологии. И, наконец, определѐнный минимум научных знаний 

является теперь обязательным атрибутом современного производителя материальных благ, 

работника нового типа. 

Необходимо учитывать, что в непосредственную производительную силу общества превра-

щаются не только естественные технические, но и общественные или шире – гуманитарные 

науки. Имеется в виду не только их участие в совершенствовании производственных отно-

шений, что позволяет увеличить производительную силу труда, но их непосредственное воз-

действие на главную производительную силу общества – человека-труженика. 

(С.Э. Крапивенский) 

 

Приведите любые четыре характеристики современного этапа развития взаимодействия нау-

ки и производства из предложенных в тексте. 

 

Задание 31. 

Научная теория общественного прогресса нуждается не в субъективных критериях, от-

ражающих неспособность мыслителей разобраться в сложном характере социального разви-

тия, а в критерии объективном, не зависящем от произвола исследователей. 

Сложность выявления критерия общественного прогресса обусловлена, в частности, 

тем, что общество представляет собой сложную систему, включающую огромное количество 

элементов и процессов. Эти различные составляющие также развиваются, поэтому к ним то-

же должно быть применимо понятие прогресса. Если рассматривать общество как систему, 

то различные его составляющие представляют собой подсистемы, каждая из которых спо-

собна к прогрессивному развитию и имеет свой критерий развития… но ни один из них не 

может дать представления о прогрессе общества в целом. 

Развитие общества как системы вовсе не означает, что все ее подсистемы развиваются 

одинаково. Развитие различных сторон общественной жизни совершается очень часто не-



равномерно. Более того, прогресс в одних областях осуществляется на фоне регресса в дру-

гих областях. Например, такая форма общественного сознания, как искусство, вовсе не обя-

зательно достигает особого расцвета в период бурного развития производительных сил…  

При всей сложности и внутренней противоречивости общественного прогресса вопрос 

о его критериях не только не снимается, но, наоборот, приобретает особую важность. При 

этом любой критерий, взятый из области общественного сознания (морали, права и т.д.) не 

может быть единственным общеисторическим критерием, поскольку взгляды людей сами 

меняются под влиянием условий общественной жизни… Также и критерии, относящиеся к 

одним лишь экономическим категориям, не позволяют правильно понять природу и сущ-

ность социального прогресса.  

Для преодоления однобокости этих критериев, следует указать такую фундаменталь-

ную философскую категорию, которая характеризует глубинную сущность жизни и деятель-

ности человека. Такой категорией, на наш взгляд, является категория свободы. 

(Г.И. Эрзин) 

 

В качестве основного общего критерия общественного прогресса автор предлагает катего-

рию свободы. Согласны ли Вы с этим? Выскажите свое мнение и, используя содержание тек-

ста и социологические знания, приведите два аргумента в его обоснование. 

 

Задание 32. 

Научная теория общественного прогресса нуждается не в субъективных критериях, от-

ражающих неспособность мыслителей разобраться в сложном характере социального разви-

тия, а в критерии объективном, не зависящем от произвола исследователей. 

Сложность выявления критерия общественного прогресса обусловлена, в частности, 

тем, что общество представляет собой сложную систему, включающую огромное количество 

элементов и процессов. Эти различные составляющие также развиваются, поэтому к ним то-

же должно быть применимо понятие прогресса. Если рассматривать общество как систему, 

то различные его составляющие представляют собой подсистемы, каждая из которых спо-

собна к прогрессивному развитию и имеет свой критерий развития… но ни один из них не 

может дать представления о прогрессе общества в целом. 

Развитие общества как системы вовсе не означает, что все ее подсистемы развиваются 

одинаково. Развитие различных сторон общественной жизни совершается очень часто не-

равномерно. Более того, прогресс в одних областях осуществляется на фоне регресса в дру-

гих областях. Например, такая форма общественного сознания, как искусство, вовсе не обя-

зательно достигает особого расцвета в период бурного развития производительных сил…  

При всей сложности и внутренней противоречивости общественного прогресса вопрос 

о его критериях не только не снимается, но, наоборот, приобретает особую важность. При 

этом любой критерий, взятый из области общественного сознания (морали, права и т.д.) не 

может быть единственным общеисторическим критерием, поскольку взгляды людей сами 

меняются под влиянием условий общественной жизни… Также и критерии, относящиеся к 

одним лишь экономическим категориям, не позволяют правильно понять природу и сущ-

ность социального прогресса.  

Для преодоления однобокости этих критериев, следует указать такую фундаменталь-

ную философскую категорию, которая характеризует глубинную сущность жизни и деятель-

ности человека. Такой категорией, на наш взгляд, является категория свободы. 

(Г.И. Эрзин) 

 

Автор пишет, что любой критерий, взятый из области общественного сознания, не может 

быть единственным общеисторическим критерием. Чем это объясняется? Опираясь на со-

циологические знания, приведите два собственных примера, иллюстрирующие этот вывод. 

 

Задание 33. 



Научная теория общественного прогресса нуждается не в субъективных критериях, от-

ражающих неспособность мыслителей разобраться в сложном характере социального разви-

тия, а в критерии объективном, не зависящем от произвола исследователей. 

Сложность выявления критерия общественного прогресса обусловлена, в частности, 

тем, что общество представляет собой сложную систему, включающую огромное количество 

элементов и процессов. Эти различные составляющие также развиваются, поэтому к ним то-

же должно быть применимо понятие прогресса. Если рассматривать общество как систему, 

то различные его составляющие представляют собой подсистемы, каждая из которых спо-

собна к прогрессивному развитию и имеет свой критерий развития… но ни один из них не 

может дать представления о прогрессе общества в целом. 

Развитие общества как системы вовсе не означает, что все ее подсистемы развиваются 

одинаково. Развитие различных сторон общественной жизни совершается очень часто не-

равномерно. Более того, прогресс в одних областях осуществляется на фоне регресса в дру-

гих областях. Например, такая форма общественного сознания, как искусство, вовсе не обя-

зательно достигает особого расцвета в период бурного развития производительных сил…  

При всей сложности и внутренней противоречивости общественного прогресса вопрос 

о его критериях не только не снимается, но, наоборот, приобретает особую важность. При 

этом любой критерий, взятый из области общественного сознания (морали, права и т.д.) не 

может быть единственным общеисторическим критерием, поскольку взгляды людей сами 

меняются под влиянием условий общественной жизни… Также и критерии, относящиеся к 

одним лишь экономическим категориям, не позволяют правильно понять природу и сущ-

ность социального прогресса.  

Для преодоления однобокости этих критериев, следует указать такую фундаменталь-

ную философскую категорию, которая характеризует глубинную сущность жизни и деятель-

ности человека. Такой категорией, на наш взгляд, является категория свободы. 

(Г.И. Эрзин) 

В чѐм, по мнению автора, состоит противоречивость общественного прогресса? Какие две 

области общественной жизни сопоставляет автор в своем примере, иллюстрирующем проти-

воречивость прогресса? 

 

Задание 34. 

Научная теория общественного прогресса нуждается не в субъективных критериях, от-

ражающих неспособность мыслителей разобраться в сложном характере социального разви-

тия, а в критерии объективном, не зависящем от произвола исследователей. 

Сложность выявления критерия общественного прогресса обусловлена, в частности, 

тем, что общество представляет собой сложную систему, включающую огромное количество 

элементов и процессов. Эти различные составляющие также развиваются, поэтому к ним то-

же должно быть применимо понятие прогресса. Если рассматривать общество как систему, 

то различные его составляющие представляют собой подсистемы, каждая из которых спо-

собна к прогрессивному развитию и имеет свой критерий развития… но ни один из них не 

может дать представления о прогрессе общества в целом. 

Развитие общества как системы вовсе не означает, что все ее подсистемы развиваются 

одинаково. Развитие различных сторон общественной жизни совершается очень часто не-

равномерно. Более того, прогресс в одних областях осуществляется на фоне регресса в дру-

гих областях. Например, такая форма общественного сознания, как искусство, вовсе не обя-

зательно достигает особого расцвета в период бурного развития производительных сил…  

При всей сложности и внутренней противоречивости общественного прогресса вопрос 

о его критериях не только не снимается, но, наоборот, приобретает особую важность. При 

этом любой критерий, взятый из области общественного сознания (морали, права и т.д.) не 

может быть единственным общеисторическим критерием, поскольку взгляды людей сами 

меняются под влиянием условий общественной жизни… Также и критерии, относящиеся к 



одним лишь экономическим категориям, не позволяют правильно понять природу и сущ-

ность социального прогресса.  

Для преодоления однобокости этих критериев, следует указать такую фундаменталь-

ную философскую категорию, которая характеризует глубинную сущность жизни и деятель-

ности человека. Такой категорией, на наш взгляд, является категория свободы. 

(Г.И. Эрзин) 

 

Какая черта, названная автором, должна отличать критерий общественного прогресса с точ-

ки зрения научной теории? Чем вызвана сложность выявления критерия прогресса общества 

в целом? 

 

Задание 35. 

Когда говорят о территориальном или территориально-административном разделении, 

то имеют в виду принципы и механизмы взаимоотношений между центральными и местны-

ми органами государственной власти. В реальной жизни эти принципы и механизмы выра-

жаются в унитаризме, федерализме и конфедерализме… 

Унитарный тип является одной из самых распространѐнных форм территориально-

политической организации, как в современном мире, так и в прежние периоды истории чело-

вечества. В унитарном государстве полномочия делегируются центральными властями тер-

риториальным органам самоуправления, а в федеральном государстве унитаризм существует 

в рамках субнациональных единиц: штатов, земель, провинций, областей. В отличие от фе-

дерального государства, в котором три уровня управления – федеральный, субъектов феде-

рации и местный, унитарное государство характеризуется господством единой системы ор-

ганов власти и правосудия, руководствующихся едиными правовыми и конституционными 

нормами. Здесь все управленческие образования сверху донизу подчиняются правительству. 

Руководители местных органов власти избираются, но их прерогативы ограничены… 

Во многих странах современного мира утвердился федеративный тип государственно-

территориального устройства. Федерация представляет собой союзное государство множест-

ва или нескольких государственных образований, обладающих определѐнной степенью са-

мостоятельности в тех или иных сферах общественной жизни. Федеративное устройство го-

сударства отражается на структуре высшего законодательного органа, который состоит из 

двух палат. 

Конфедерация представляет собой внутренне противоречивую форму политической 

организации. Здесь каждое входящее в конфедерацию образование почти в полном объѐме 

сохраняют свои конституционные прерогативы и власть. Центральное правительство полу-

чает средства на свою деятельность за счѐт более или менее добровольных взносов ниже-

стоящих правительств… Как показал исторический опыт, конфедерация является одной из 

самых нежизнеспособных форм государственного устройства. 

(К.С. Гаджиев) 

 

Приведите положение текста, в котором отражена сущность территориального или террито-

риально-административного разделения. Укажите, в каких трѐх формах (типах) это разделе-

ние проявляется. 

 

Задание 36. 

Когда говорят о территориальном или территориально-административном разделении, 

то имеют в виду принципы и механизмы взаимоотношений между центральными и местны-

ми органами государственной власти. В реальной жизни эти принципы и механизмы выра-

жаются в унитаризме, федерализме и конфедерализме… 

Унитарный тип является одной из самых распространѐнных форм территориально-

политической организации, как в современном мире, так и в прежние периоды истории чело-

вечества. В унитарном государстве полномочия делегируются центральными властями тер-



риториальным органам самоуправления, а в федеральном государстве унитаризм существует 

в рамках субнациональных единиц: штатов, земель, провинций, областей. В отличие от фе-

дерального государства, в котором три уровня управления – федеральный, субъектов феде-

рации и местный, унитарное государство характеризуется господством единой системы ор-

ганов власти и правосудия, руководствующихся едиными правовыми и конституционными 

нормами. Здесь все управленческие образования сверху донизу подчиняются правительству. 

Руководители местных органов власти избираются, но их прерогативы ограничены… 

Во многих странах современного мира утвердился федеративный тип государственно-

территориального устройства. Федерация представляет собой союзное государство множест-

ва или нескольких государственных образований, обладающих определѐнной степенью са-

мостоятельности в тех или иных сферах общественной жизни. Федеративное устройство го-

сударства отражается на структуре высшего законодательного органа, который состоит из 

двух палат. 

Конфедерация представляет собой внутренне противоречивую форму политической 

организации. Здесь каждое входящее в конфедерацию образование почти в полном объѐме 

сохраняют свои конституционные прерогативы и власть. Центральное правительство полу-

чает средства на свою деятельность за счѐт более или менее добровольных взносов ниже-

стоящих правительств… Как показал исторический опыт, конфедерация является одной из 

самых нежизнеспособных форм государственного устройства. 

(К.С. Гаджиев) 

 

Автор относит конфедеративное государство к одной из самых нежизнеспособных форм го-

сударственного устройства. Согласны ли вы с этой оценкой? Приведите два аргумента для 

обоснования своей позиции: один теоретического характера, другой – с опорой на факты 

прошлого и современности. 

 

Задание 37. 

Когда говорят о территориальном или территориально-административном разделении, 

то имеют в виду принципы и механизмы взаимоотношений между центральными и местны-

ми органами государственной власти. В реальной жизни эти принципы и механизмы выра-

жаются в унитаризме, федерализме и конфедерализме… 

Унитарный тип является одной из самых распространѐнных форм территориально-

политической организации, как в современном мире, так и в прежние периоды истории чело-

вечества. В унитарном государстве полномочия делегируются центральными властями тер-

риториальным органам самоуправления, а в федеральном государстве унитаризм существует 

в рамках субнациональных единиц: штатов, земель, провинций, областей. В отличие от фе-

дерального государства, в котором три уровня управления – федеральный, субъектов феде-

рации и местный, унитарное государство характеризуется господством единой системы ор-

ганов власти и правосудия, руководствующихся едиными правовыми и конституционными 

нормами. Здесь все управленческие образования сверху донизу подчиняются правительству. 

Руководители местных органов власти избираются, но их прерогативы ограничены… 

Во многих странах современного мира утвердился федеративный тип государственно-

территориального устройства. Федерация представляет собой союзное государство множест-

ва или нескольких государственных образований, обладающих определѐнной степенью са-

мостоятельности в тех или иных сферах общественной жизни. Федеративное устройство го-

сударства отражается на структуре высшего законодательного органа, который состоит из 

двух палат. 

Конфедерация представляет собой внутренне противоречивую форму политической 

организации. Здесь каждое входящее в конфедерацию образование почти в полном объѐме 

сохраняют свои конституционные прерогативы и власть. Центральное правительство полу-

чает средства на свою деятельность за счѐт более или менее добровольных взносов ниже-



стоящих правительств… Как показал исторический опыт, конфедерация является одной из 

самых нежизнеспособных форм государственного устройства. 

(К.С. Гаджиев) 

 

Какие черты, присущие унитарному государству, выделяются в тексте? Назовите любые три 

черты. 

 

Задание 38. 

Когда говорят о территориальном или территориально-административном разделении, 

то имеют в виду принципы и механизмы взаимоотношений между центральными и местны-

ми органами государственной власти. В реальной жизни эти принципы и механизмы выра-

жаются в унитаризме, федерализме и конфедерализме… 

Унитарный тип является одной из самых распространѐнных форм территориально-

политической организации, как в современном мире, так и в прежние периоды истории чело-

вечества. В унитарном государстве полномочия делегируются центральными властями тер-

риториальным органам самоуправления, а в федеральном государстве унитаризм существует 

в рамках субнациональных единиц: штатов, земель, провинций, областей. В отличие от фе-

дерального государства, в котором три уровня управления – федеральный, субъектов феде-

рации и местный, унитарное государство характеризуется господством единой системы ор-

ганов власти и правосудия, руководствующихся едиными правовыми и конституционными 

нормами. Здесь все управленческие образования сверху донизу подчиняются правительству. 

Руководители местных органов власти избираются, но их прерогативы ограничены… 

Во многих странах современного мира утвердился федеративный тип государственно-

территориального устройства. Федерация представляет собой союзное государство множест-

ва или нескольких государственных образований, обладающих определѐнной степенью са-

мостоятельности в тех или иных сферах общественной жизни. Федеративное устройство го-

сударства отражается на структуре высшего законодательного органа, который состоит из 

двух палат. 

Конфедерация представляет собой внутренне противоречивую форму политической 

организации. Здесь каждое входящее в конфедерацию образование почти в полном объѐме 

сохраняют свои конституционные прерогативы и власть. Центральное правительство полу-

чает средства на свою деятельность за счѐт более или менее добровольных взносов ниже-

стоящих правительств… Как показал исторический опыт, конфедерация является одной из 

самых нежизнеспособных форм государственного устройства. 

(К.С. Гаджиев) 

 

Россия является федеративным государством. Опираясь на текст и обществоведческие зна-

ния, покажите проявление любых трѐх признаков федерации в государственно-

территориальном устройстве нашей страны. Конкретизируйте примером один из них. 

 

Задание 39. 

Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» и «государство» 

не различались, использовались как тождественные. Однако начиная с середины XVII в. 

процессы дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохваты-

вающей государственной власти, обособления автономного и независимого индивида с его 

неотъемлемыми правами и свободами потребовали отражения в общественном сознании и 

науке двух тенденций социального прогресса.  

С одной стороны, нарастание спонтанности и стихийности в социальном развитии было 

отражением стремления индивида к свободе и автономии от государства и форм коллектив-

ной жизни. Процесс становления автономных от государства сфер жизнедеятельности чело-

века отразило понятие «гражданское общество». С другой стороны, потребность в упорядо-



чении, обеспечении целостности общества, согласовании и интеграции устремлений индиви-

дов и социальных групп выразило понятие «государство». 

Гражданское общество и государство взаимно дополняют друг друга и зависят одно от 

другого. Без зрелого гражданского общества невозможно построение правового демократи-

ческого государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны созда-

вать наиболее рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество 

выступает прочным опосредующим звеном между свободным индивидом и централизован-

ной государственной волей, то государство призвано противодействовать дезинтеграции, 

хаосу, кризису, упадку и обеспечивать условия для реализации прав и свобод автономной 

личности. В реальной жизни общества разделение гражданского общества и государства 

достаточно условно, но в науке оно необходимо для того, чтобы понять механизмы общест-

венной жизни, степень свободы и несвободы индивидов, уровень политического развития.  

Таким образом, гражданское общество представляет собой совокупность межличност-

ных отношений и семейных, общественных, экономических, культурных, религиозных и 

иных структур, которые развиваются в обществе вне рамок и без вмешательства государства. 

Система независимых от государства институтов и межличностных отношений создаѐт ус-

ловия для самореализации индивидов и групп, для удовлетворения их повседневных потреб-

ностей.  

(Р.Т. Мухаев) 

 

Используя содержание текста, приведите определение гражданского общества. Какая тен-

денция общественного развития лежала в основе формирования гражданского общества? Ка-

кие стремления человека отразил этот процесс? 

 

Задание 40. 

Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» и «государство» 

не различались, использовались как тождественные. Однако начиная с середины XVII в. 

процессы дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохваты-

вающей государственной власти, обособления автономного и независимого индивида с его 

неотъемлемыми правами и свободами потребовали отражения в общественном сознании и 

науке двух тенденций социального прогресса.  

С одной стороны, нарастание спонтанности и стихийности в социальном развитии было 

отражением стремления индивида к свободе и автономии от государства и форм коллектив-

ной жизни. Процесс становления автономных от государства сфер жизнедеятельности чело-

века отразило понятие «гражданское общество». С другой стороны, потребность в упорядо-

чении, обеспечении целостности общества, согласовании и интеграции устремлений индиви-

дов и социальных групп выразило понятие «государство». 

Гражданское общество и государство взаимно дополняют друг друга и зависят одно от 

другого. Без зрелого гражданского общества невозможно построение правового демократи-

ческого государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны созда-

вать наиболее рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество 

выступает прочным опосредующим звеном между свободным индивидом и централизован-

ной государственной волей, то государство призвано противодействовать дезинтеграции, 

хаосу, кризису, упадку и обеспечивать условия для реализации прав и свобод автономной 

личности. В реальной жизни общества разделение гражданского общества и государства 

достаточно условно, но в науке оно необходимо для того, чтобы понять механизмы общест-

венной жизни, степень свободы и несвободы индивидов, уровень политического развития.  

Таким образом, гражданское общество представляет собой совокупность межличност-

ных отношений и семейных, общественных, экономических, культурных, религиозных и 

иных структур, которые развиваются в обществе вне рамок и без вмешательства государства. 

Система независимых от государства институтов и межличностных отношений создаѐт ус-



ловия для самореализации индивидов и групп, для удовлетворения их повседневных потреб-

ностей.  

(Р.Т. Мухаев) 

 

Назовите любые две функции государства, о которых говорится в тексте. Укажите ещѐ одну 

функцию. 

 

Задание 41. 

Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» и «государство» 

не различались, использовались как тождественные. Однако начиная с середины XVII в. 

процессы дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохваты-

вающей государственной власти, обособления автономного и независимого индивида с его 

неотъемлемыми правами и свободами потребовали отражения в общественном сознании и 

науке двух тенденций социального прогресса.  

С одной стороны, нарастание спонтанности и стихийности в социальном развитии было 

отражением стремления индивида к свободе и автономии от государства и форм коллектив-

ной жизни. Процесс становления автономных от государства сфер жизнедеятельности чело-

века отразило понятие «гражданское общество». С другой стороны, потребность в упорядо-

чении, обеспечении целостности общества, согласовании и интеграции устремлений индиви-

дов и социальных групп выразило понятие «государство». 

Гражданское общество и государство взаимно дополняют друг друга и зависят одно от 

другого. Без зрелого гражданского общества невозможно построение правового демократи-

ческого государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны созда-

вать наиболее рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество 

выступает прочным опосредующим звеном между свободным индивидом и централизован-

ной государственной волей, то государство призвано противодействовать дезинтеграции, 

хаосу, кризису, упадку и обеспечивать условия для реализации прав и свобод автономной 

личности. В реальной жизни общества разделение гражданского общества и государства 

достаточно условно, но в науке оно необходимо для того, чтобы понять механизмы общест-

венной жизни, степень свободы и несвободы индивидов, уровень политического развития.  

Таким образом, гражданское общество представляет собой совокупность межличност-

ных отношений и семейных, общественных, экономических, культурных, религиозных и 

иных структур, которые развиваются в обществе вне рамок и без вмешательства государства. 

Система независимых от государства институтов и межличностных отношений создаѐт ус-

ловия для самореализации индивидов и групп, для удовлетворения их повседневных потреб-

ностей.  

(Р.Т. Мухаев) 

 

На основании обществоведческих, исторических знаний, фактов общественной жизни назо-

вите три формы взаимодействия государства и гражданского общества и конкретизируйте 

каждую из названных форм примером. 

 

Задание 42. 

Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» и «государство» 

не различались, использовались как тождественные. Однако начиная с середины XVII в. 

процессы дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохваты-

вающей государственной власти, обособления автономного и независимого индивида с его 

неотъемлемыми правами и свободами потребовали отражения в общественном сознании и 

науке двух тенденций социального прогресса.  

С одной стороны, нарастание спонтанности и стихийности в социальном развитии было 

отражением стремления индивида к свободе и автономии от государства и форм коллектив-

ной жизни. Процесс становления автономных от государства сфер жизнедеятельности чело-



века отразило понятие «гражданское общество». С другой стороны, потребность в упорядо-

чении, обеспечении целостности общества, согласовании и интеграции устремлений индиви-

дов и социальных групп выразило понятие «государство». 

Гражданское общество и государство взаимно дополняют друг друга и зависят одно от 

другого. Без зрелого гражданского общества невозможно построение правового демократи-

ческого государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны созда-

вать наиболее рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество 

выступает прочным опосредующим звеном между свободным индивидом и централизован-

ной государственной волей, то государство призвано противодействовать дезинтеграции, 

хаосу, кризису, упадку и обеспечивать условия для реализации прав и свобод автономной 

личности. В реальной жизни общества разделение гражданского общества и государства 

достаточно условно, но в науке оно необходимо для того, чтобы понять механизмы общест-

венной жизни, степень свободы и несвободы индивидов, уровень политического развития.  

Таким образом, гражданское общество представляет собой совокупность межличност-

ных отношений и семейных, общественных, экономических, культурных, религиозных и 

иных структур, которые развиваются в обществе вне рамок и без вмешательства государства. 

Система независимых от государства институтов и межличностных отношений создаѐт ус-

ловия для самореализации индивидов и групп, для удовлетворения их повседневных потреб-

ностей.  

(Р.Т. Мухаев) 

 

Автор связывает создание правового демократического государства с деятельностью созна-

тельных свободных граждан. Используя знания курса социологии, информацию СМИ и лич-

ный социальный опыт, объясните, как связаны между собой политическая свобода и воз-

можности самореализации личности в каждой из сфер: экономической, социальной и духов-

ной. 

 

 

Задание 43. 

По форме проявления власти обычно выделяют влияние, принудительный контроль, 

господство. 

Влияние есть форма власти, реализуемая путѐм следования конкретным моделям или 

образцам поведения, идеалам и мировоззренческим установкам, тактическим или стратеги-

ческим программам. Принудительный контроль реализуется через команды, подкреплѐнные 

позитивными или негативными санкциями. Господство –это форма власти,  

при которой приказы еѐ субъектов эффективны именно потому, что те, кем командуют, счи-

тают эти команды обоснованными и законными, т.е. легитимными. 

Господство непосредственно не связано с вознаграждением или наказанием, хотя на 

практике господство и принудительный контроль чаще всего дополняют друг друга. Его эф-

фективность во многом зависит от учѐта особенностей других механизмов власти. Так, на-

пример, господство может быть усилено действием механизма обмена между субъектом гос-

подства и его подчинѐнным. Осуществляющий господство и лицо, выступающее в качестве 

его объекта, могут также иметь общий интерес в достижении поставленной цели. Оба также 

могут быть связаны солидарностью, обусловленной их общей религиозной верой, этниче-

ской или клановой принадлежностью и т.д. 

Выделяются следующие виды легитимного ...господства: традиционное, рационально-

легальное, харизматическое ...Непродуманное и бессистемное использование насилия может 

поставить под вопрос законность господства и породить ему яростное сопротивление. 

Чтобы власть была признана законной, она должна соответствовать существующим 

моральным и правовым нормам. Часто власть воспринимается как принудительный контроль 

тогда, когда она несправедлива, т.е. противоречит сложившемуся распределению ролей, 

личностным ожиданиям, высшим нравственным ценностям и т.д. 



Общественным мнением власть может восприниматься как нелегитимная также в тех 

случаях, когда она неэффективна, например не способна бороться с хищениями, коррупцией 

и организованной преступностью. Следовательно, большинство граждан должны быть уве-

рены в реальном выполнении декларируемых правовых норм, наличии действенного меха-

низма по их реализации. 

(по В.Ю. Дорошенко) 

 

Что автор называет господством? Что может связывать субъект и объект господства (назови-

те любые два связывающих обстоятельства, упомянутых  

 в тексте)? 

 

Задание 44. 

По форме проявления власти обычно выделяют влияние, принудительный контроль, 

господство. 

Влияние есть форма власти, реализуемая путѐм следования конкретным моделям или 

образцам поведения, идеалам и мировоззренческим установкам, тактическим или стратеги-

ческим программам. Принудительный контроль реализуется через команды, подкреплѐнные 

позитивными или негативными санкциями. Господство –это форма власти,  

при которой приказы еѐ субъектов эффективны именно потому, что те, кем командуют, счи-

тают эти команды обоснованными и законными, т.е. легитимными. 

Господство непосредственно не связано с вознаграждением или наказанием, хотя на 

практике господство и принудительный контроль чаще всего дополняют друг друга. Его эф-

фективность во многом зависит от учѐта особенностей других механизмов власти. Так, на-

пример, господство может быть усилено действием механизма обмена между субъектом гос-

подства и его подчинѐнным. Осуществляющий господство и лицо, выступающее в качестве 

его объекта, могут также иметь общий интерес в достижении поставленной цели. Оба также 

могут быть связаны солидарностью, обусловленной их общей религиозной верой, этниче-

ской или клановой принадлежностью и т.д. 

Выделяются следующие виды легитимного ...господства: традиционное, рационально-

легальное, харизматическое ...Непродуманное и бессистемное использование насилия может 

поставить под вопрос законность господства и породить ему яростное сопротивление. 

Чтобы власть была признана законной, она должна соответствовать существующим 

моральным и правовым нормам. Часто власть воспринимается как принудительный контроль 

тогда, когда она несправедлива, т.е. противоречит сложившемуся распределению ролей, 

личностным ожиданиям, высшим нравственным ценностям и т.д. 

Общественным мнением власть может восприниматься как нелегитимная также в тех 

случаях, когда она неэффективна, например не способна бороться с хищениями, коррупцией 

и организованной преступностью. Следовательно, большинство граждан должны быть уве-

рены в реальном выполнении декларируемых правовых норм, наличии действенного меха-

низма по их реализации. 

(по В.Ю. Дорошенко) 

 

Какую характеристику влияния как формы власти даѐт автор? Используя обществоведческие 

знания, объясните смысл слов автора о том, что принудительный контроль реализуется через 

команды, подкреплѐнные позитивными или негативными санкциями. 

 

Задание 45. 

По форме проявления власти обычно выделяют влияние, принудительный контроль, 

господство. 

Влияние есть форма власти, реализуемая путѐм следования конкретным моделям или 

образцам поведения, идеалам и мировоззренческим установкам, тактическим или стратеги-



ческим программам. Принудительный контроль реализуется через команды, подкреплѐнные 

позитивными или негативными санкциями. Господство –это форма власти,  

при которой приказы еѐ субъектов эффективны именно потому, что те, кем командуют, счи-

тают эти команды обоснованными и законными, т.е. легитимными. 

Господство непосредственно не связано с вознаграждением или наказанием, хотя на 

практике господство и принудительный контроль чаще всего дополняют друг друга. Его эф-

фективность во многом зависит от учѐта особенностей других механизмов власти. Так, на-

пример, господство может быть усилено действием механизма обмена между субъектом гос-

подства и его подчинѐнным. Осуществляющий господство и лицо, выступающее в качестве 

его объекта, могут также иметь общий интерес в достижении поставленной цели. Оба также 

могут быть связаны солидарностью, обусловленной их общей религиозной верой, этниче-

ской или клановой принадлежностью и т.д. 

Выделяются следующие виды легитимного ...господства: традиционное, рационально-

легальное, харизматическое ...Непродуманное и бессистемное использование насилия может 

поставить под вопрос законность господства и породить ему яростное сопротивление. 

Чтобы власть была признана законной, она должна соответствовать существующим 

моральным и правовым нормам. Часто власть воспринимается как принудительный контроль 

тогда, когда она несправедлива, т.е. противоречит сложившемуся распределению ролей, 

личностным ожиданиям, высшим нравственным ценностям и т.д. 

Общественным мнением власть может восприниматься как нелегитимная также в тех 

случаях, когда она неэффективна, например не способна бороться с хищениями, коррупцией 

и организованной преступностью. Следовательно, большинство граждан должны быть уве-

рены в реальном выполнении декларируемых правовых норм, наличии действенного меха-

низма по их реализации. 

(по В.Ю. Дорошенко) 

 

Какие три вида легитимного господства названы в тексте? Опираясь на обществоведческие 

знания и факты общественной жизни, назовите по одному признаку каждого из этих видов. 

 

Задание 46. 

По форме проявления власти обычно выделяют влияние, принудительный контроль, 

господство. 

Влияние есть форма власти, реализуемая путѐм следования конкретным моделям или 

образцам поведения, идеалам и мировоззренческим установкам, тактическим или стратеги-

ческим программам. Принудительный контроль реализуется через команды, подкреплѐнные 

позитивными или негативными санкциями. Господство –это форма власти,  

при которой приказы еѐ субъектов эффективны именно потому, что те, кем командуют, счи-

тают эти команды обоснованными и законными, т.е. легитимными. 

Господство непосредственно не связано с вознаграждением или наказанием, хотя на 

практике господство и принудительный контроль чаще всего дополняют друг друга. Его эф-

фективность во многом зависит от учѐта особенностей других механизмов власти. Так, на-

пример, господство может быть усилено действием механизма обмена между субъектом гос-

подства и его подчинѐнным. Осуществляющий господство и лицо, выступающее в качестве 

его объекта, могут также иметь общий интерес в достижении поставленной цели. Оба также 

могут быть связаны солидарностью, обусловленной их общей религиозной верой, этниче-

ской или клановой принадлежностью и т.д. 

Выделяются следующие виды легитимного ...господства: традиционное, рационально-

легальное, харизматическое ...Непродуманное и бессистемное использование насилия может 

поставить под вопрос законность господства и породить ему яростное сопротивление. 

Чтобы власть была признана законной, она должна соответствовать существующим 

моральным и правовым нормам. Часто власть воспринимается как принудительный контроль 



тогда, когда она несправедлива, т.е. противоречит сложившемуся распределению ролей, 

личностным ожиданиям, высшим нравственным ценностям и т.д. 

Общественным мнением власть может восприниматься как нелегитимная также в тех 

случаях, когда она неэффективна, например не способна бороться с хищениями, коррупцией 

и организованной преступностью. Следовательно, большинство граждан должны быть уве-

рены в реальном выполнении декларируемых правовых норм, наличии действенного меха-

низма по их реализации. 

(по В.Ю. Дорошенко) 

 

Во время урока обществознания ученик отстаивал точку зрения, что легитимность политиче-

ской власти не зависит от типа политического режима. Опираясь на текст и обществоведче-

ские знания, приведите три аргумента, подтверждающих это мнение. 

 

Задание 47. 

Мы уже говорили о необходимости партий в представительном порядке, о выгодах и 

невыгодах, проистекающих из их борьбы. Политическая свобода призывает общественные 

силы к участию в государственных делах. В силу этого политическое движение происходит 

здесь не иначе, как посредством взаимодействия тех разнообразных течений и направлений, 

на которые разделяется общество. Здесь лежит главный источник политической жизни в 

конституционных государствах. 

Партии естественно возникают на почве общественного мнения. Необходимость дис-

циплины и организации для совокупного действия превращает неустроенную массу свобод-

ных случайных мыслей в более или менее крепкие и прочные силы, способные быть субъек-

тами политических действий.  

При организованных партиях есть возможность рассчитывать, действовать, направлять 

разрозненные стремления к общей цели, чем партии устойчивее, чем больше они срослись с 

историей народа, более определилась их программа, тем правильнее течет политическая 

жизнь, основанная на свободе. Наоборот, там, где партия представляет только смутное бро-

жение бесконечно разнообразных направлений, там из политической свободы дается один 

хаос. С другой стороны, только при политической свободе могут образовываться настоящие 

партии, ибо только тогда появляется возможность и необходимость действовать сообща на 

политическом поприще, достигать известных целей постоянными и совокупными усилиями 

многих. Но одной свободы для этого недостаточно; необходимо, чтобы в обществе сущест-

вовали нужные для партий элементы, чтобы развит был политический смысл, чтобы опреде-

лились основные направления, чтобы люди группировались около некоторых созданных ими 

начал, наконец, чтобы выработались политические нравы, которые создаются всякой обще-

ственной деятельностью, требующей совокупных усилий. Одним словом только созревшее 

общественное мнение рождает настоящие политические партии. И при этих условиях они 

возникают не вдруг, а слагаются медленно, в политической борьбе, должны пройти через 

многие испытания прежде, нежели получат надлежащую крепость и силу.  

Поэтому не надо думать, что с установлением представительного порядка немедленно 

водворяется парламентское правление. Оно невозможно, пока партии не накопили опыта ра-

боты и не доказали свою способность управлять государством. 

 (Б.Н. Чичерин) 

 

К чему, по мнению автора, политическая свобода призывает общественные силы? В чем ав-

тор видит главный источник политической жизни в конституционных государствах?  

 

Задание 48. 

Мы уже говорили о необходимости партий в представительном порядке, о выгодах и 

невыгодах, проистекающих из их борьбы. Политическая свобода призывает общественные 

силы к участию в государственных делах. В силу этого политическое движение происходит 



здесь не иначе, как посредством взаимодействия тех разнообразных течений и направлений, 

на которые разделяется общество. Здесь лежит главный источник политической жизни в 

конституционных государствах. 

Партии естественно возникают на почве общественного мнения. Необходимость дис-

циплины и организации для совокупного действия превращает неустроенную массу свобод-

ных случайных мыслей в более или менее крепкие и прочные силы, способные быть субъек-

тами политических действий.  

При организованных партиях есть возможность рассчитывать, действовать, направлять 

разрозненные стремления к общей цели, чем партии устойчивее, чем больше они срослись с 

историей народа, более определилась их программа, тем правильнее течет политическая 

жизнь, основанная на свободе. Наоборот, там, где партия представляет только смутное бро-

жение бесконечно разнообразных направлений, там из политической свободы дается один 

хаос. С другой стороны, только при политической свободе могут образовываться настоящие 

партии, ибо только тогда появляется возможность и необходимость действовать сообща на 

политическом поприще, достигать известных целей постоянными и совокупными усилиями 

многих. Но одной свободы для этого недостаточно; необходимо, чтобы в обществе сущест-

вовали нужные для партий элементы, чтобы развит был политический смысл, чтобы опреде-

лились основные направления, чтобы люди группировались около некоторых созданных ими 

начал, наконец, чтобы выработались политические нравы, которые создаются всякой обще-

ственной деятельностью, требующей совокупных усилий. Одним словом только созревшее 

общественное мнение рождает настоящие политические партии. И при этих условиях они 

возникают не вдруг, а слагаются медленно, в политической борьбе, должны пройти через 

многие испытания прежде, нежели получат надлежащую крепость и силу.  

Поэтому не надо думать, что с установлением представительного порядка немедленно 

водворяется парламентское правление. Оно невозможно, пока партии не накопили опыта ра-

боты и не доказали свою способность управлять государством. 

 (Б.Н. Чичерин) 

 

Некоторые думают, что парламентское правление начинается сразу после избрания тех или 

иных партийных представителей в органы власти. Разделяет ли это мнение автор? Подтвер-

дите ответ словами текста и приведите пример, подтверждающий справедливость данного 

суждения.  

 

Задание 49. 

Мы уже говорили о необходимости партий в представительном порядке, о выгодах и 

невыгодах, проистекающих из их борьбы. Политическая свобода призывает общественные 

силы к участию в государственных делах. В силу этого политическое движение происходит 

здесь не иначе, как посредством взаимодействия тех разнообразных течений и направлений, 

на которые разделяется общество. Здесь лежит главный источник политической жизни в 

конституционных государствах. 

Партии естественно возникают на почве общественного мнения. Необходимость дис-

циплины и организации для совокупного действия превращает неустроенную массу свобод-

ных случайных мыслей в более или менее крепкие и прочные силы, способные быть субъек-

тами политических действий.  

При организованных партиях есть возможность рассчитывать, действовать, направлять 

разрозненные стремления к общей цели, чем партии устойчивее, чем больше они срослись с 

историей народа, более определилась их программа, тем правильнее течет политическая 

жизнь, основанная на свободе. Наоборот, там, где партия представляет только смутное бро-

жение бесконечно разнообразных направлений, там из политической свободы дается один 

хаос. С другой стороны, только при политической свободе могут образовываться настоящие 

партии, ибо только тогда появляется возможность и необходимость действовать сообща на 

политическом поприще, достигать известных целей постоянными и совокупными усилиями 



многих. Но одной свободы для этого недостаточно; необходимо, чтобы в обществе сущест-

вовали нужные для партий элементы, чтобы развит был политический смысл, чтобы опреде-

лились основные направления, чтобы люди группировались около некоторых созданных ими 

начал, наконец, чтобы выработались политические нравы, которые создаются всякой обще-

ственной деятельностью, требующей совокупных усилий. Одним словом только созревшее 

общественное мнение рождает настоящие политические партии. И при этих условиях они 

возникают не вдруг, а слагаются медленно, в политической борьбе, должны пройти через 

многие испытания прежде, нежели получат надлежащую крепость и силу.  

Поэтому не надо думать, что с установлением представительного порядка немедленно 

водворяется парламентское правление. Оно невозможно, пока партии не накопили опыта ра-

боты и не доказали свою способность управлять государством. 

 (Б.Н. Чичерин) 

 

Укажите с опорой на текст любые четыре условия превращения политических партий в 

«субъекты политических действий».  

 

 

Задание 50. 

Мы уже говорили о необходимости партий в представительном порядке, о выгодах и 

невыгодах, проистекающих из их борьбы. Политическая свобода призывает общественные 

силы к участию в государственных делах. В силу этого политическое движение происходит 

здесь не иначе, как посредством взаимодействия тех разнообразных течений и направлений, 

на которые разделяется общество. Здесь лежит главный источник политической жизни в 

конституционных государствах. 

Партии естественно возникают на почве общественного мнения. Необходимость дис-

циплины и организации для совокупного действия превращает неустроенную массу свобод-

ных случайных мыслей в более или менее крепкие и прочные силы, способные быть субъек-

тами политических действий.  

При организованных партиях есть возможность рассчитывать, действовать, направлять 

разрозненные стремления к общей цели, чем партии устойчивее, чем больше они срослись с 

историей народа, более определилась их программа, тем правильнее течет политическая 

жизнь, основанная на свободе. Наоборот, там, где партия представляет только смутное бро-

жение бесконечно разнообразных направлений, там из политической свободы дается один 

хаос. С другой стороны, только при политической свободе могут образовываться настоящие 

партии, ибо только тогда появляется возможность и необходимость действовать сообща на 

политическом поприще, достигать известных целей постоянными и совокупными усилиями 

многих. Но одной свободы для этого недостаточно; необходимо, чтобы в обществе сущест-

вовали нужные для партий элементы, чтобы развит был политический смысл, чтобы опреде-

лились основные направления, чтобы люди группировались около некоторых созданных ими 

начал, наконец, чтобы выработались политические нравы, которые создаются всякой обще-

ственной деятельностью, требующей совокупных усилий. Одним словом только созревшее 

общественное мнение рождает настоящие политические партии. И при этих условиях они 

возникают не вдруг, а слагаются медленно, в политической борьбе, должны пройти через 

многие испытания прежде, нежели получат надлежащую крепость и силу.  

Поэтому не надо думать, что с установлением представительного порядка немедленно 

водворяется парламентское правление. Оно невозможно, пока партии не накопили опыта ра-

боты и не доказали свою способность управлять государством. 

 (Б.Н. Чичерин) 

 

Какими словами автор характеризует организованные и неорганизованные партии в общест-

ве? (Выпишите по одному авторскому суждению, характеризующему каждую из этих групп 



партий). Приведите подтверждающий авторскую характеристику пример деятельности од-

ной из существующих (или существовавших) организованных партий. 

 

Задание 51. 

Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим законам; бо-

лее того, как телесно-материальное образование он – как любой вид материи – подвержен 

вещественным и энергетическим воздействиям. Но человек обладает мышлением, речью и 

сложной структурой мыслительной и эмоциональной деятельности, которую мы называем 

сознанием. Люди способны осознавать факт своего существования, выдвигать и реализовы-

вать жизненные цели, соответствующие системе их ценностных установок. В поведении че-

ловека присутствуют биологические инстинкты, но они контролируются законами сообще-

ства людей. Поведение же животных жѐстко запрограммировано системой условных и без-

условных рефлексов, не дающей им возможности выйти за рамки своего биологического ес-

тества. Каким бы сложным ни казалось нам поведение животного, оно остаѐтся поведением 

инстинктивно-биологическим. 

Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего большой авторитет 

в философской антропологии. Мы имеем в виду Иммануила Канта. От рождения он был та-

ким слабым и болезненным, что его жизнеспособность вызывала у окружающих большие 

сомнения. Кант же смог так организовать свою жизнь, так неукоснительно следовать им са-

мим сформулированным принципам, что не только прожил восемьдесят лет, но и явил при-

мер преданнейшего служения науке.  

С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному развитию лю-

дей, во многом определяют их склонность к творческим формам деятельности. Таким обра-

зом, в понимании человека важно избегать двух крайностей: «биологизации» и «социализа-

ции» человеческой природы. 

И всѐ же нельзя утверждать, что человек обладает двумя самостоятельными сущностя-

ми. Сущность человека едина, и еѐ образует совокупность надприродных свойств, благодаря 

которым мы преодолеваем свою биологическую определѐнность. Свобода воли, проявляю-

щаяся в способности выбирать свою судьбу, пути своей жизни, – главное и основное из этих 

свойств человека. Смысл жизни человека как раз и заключается в том, чтобы самостоятель-

но, усилием своей воли преодолевать или пытаться преодолеть все сопротивления и обстоя-

тельства, реализуя свою жизненную программу. В этом случае человек становится действи-

тельно свободным, поскольку способен властвовать над внешними обстоятельствами и усло-

виями.  

(В. Кузнецов, К. Момджян и др.) 

 

  

Авторы пишут о том, что сближает человека с животным миром и чем человек от животного 

отличается. Приведите любые два признака сходства и любые два отличительных признака, 

указанных в тексте. 

 

 

Введите ответ: ______________________  

Критерии оценки эссе и рефератов по философии:  

1. Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы. 

2. Эрудиция: знание и логическое изложение фактического материала, знакомст-

во с именами известных историков (особо приветствуется знание основных 

положений концепций классиков философской мысли). 

3. Понимание отличий между учебным, публицистическим, научно-популярным 

и научным текстами. 

4. Умение вычленять причинно-следственные связи. Способность анализировать 

философские знания. 



5. Умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в их 

поддержку. 

6. Проявление творческого и самостоятельного мышления. 

7. Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма изложения 

материала. 

 
 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

 

Критерии рейтинговых оценок по курсу «Философия»: 

Оценка за зачет Рейтинговая 

оценка успеваемости 

Зачтено 45-100 баллов 

Не зачтено менее 45 баллов 

 

 Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Количество баллов, не более 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Сумма 

баллов 

Поощри-

тельные бал-

лы 

Зачет 50 30 20 100 10 

 

«Автоматическая» оценка за зачет выставляется без опроса студентов по результатам 

контрольных работ, рефератов, других работ, выполненных студентами в течение семестра, а 

также по результатам текущей успеваемости на семинарских занятиях.  

 

Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающе-

гося (зачет) 

 

Ожидаемые результаты:  
Демонстрация знания основных концепций философской мысли, философских воззре-

ний в контексте истории философских учений; основных особенностей современных 

ведущих школ и направлений философской науки; 

Умения оценивать философские идеи с учетом их идеологических и ценностных пред-

посылок и сферы применимости; 

Владения понятийным аппаратом философии.  

 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время про-

межуточной аттестации определяется по следующим критериям: 

 

 оценка «ЗАЧТЕНО» выставляется студенту, если в ответе на вопрос он показал базовые 

знания в пределах лекционного курса, а также знакомство с учебной и справочной лите-

ратурой, умение ориентироваться в теме и формулировать собственную точку зрения с 

использованием некоторых философских понятий; имеет оценку не ниже «удовлетвори-

тельно» за предварительно выполненный реферат; 

 оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется студенту, если он не может изложить основное со-

держание вопроса, не ориентируется в учебной литературе, не умеет адекватно использо-



вать наиболее важные философские понятия, а также не имеет положительной оценки за 

реферат. 

 

 

 

 

 

Оценивание качества ответов на вопросы контрольной работы: 

 

Ожидаемые результаты: 

-умение правильно использовать философские термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного направления философской мысли; 

-умение обобщать теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей. 

 

 Критерии оценки: 

- соответствие предполагаемым ответам; 

- продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию. 

Пороги оценок: 

3 балла - полные и правильные ответы на все поставленные теоретические вопросы, 

корректная формулировка понятий и категорий. 

2 балла - недостаточно полные и правильные ответы, несущественные ошибки в фор-

мулировке категорий и понятий, небольшие шероховатости в аргументации. 

1 балл - ответы включают материалы, в целом правильно отражающие понимание сту-

дентом выносимых на контрольную работу тем курса, допускаются неточности в рас-

крытии части категорий, неправильные ответы на 1 -2 вопроса. 

0 баллов - неправильные ответы на 3 и более вопросов, большое количество сущест-

венных ошибок. 

 

Оценивание работы обучающегося на семинарских занятиях 

 

Ожидаемый результат: 

Демонстрация знания основных концепций философской мысли, философских воззре-

ний в контексте истории философских учений; основных особенностей современных 

ведущих школ и направлений философской науки; 

Умения оценивать философские идеи с учетом их идеологических и ценностных пред-

посылок и сферы применимости; 

Владения понятийным аппаратом истории философских учений и важнейшими терми-

нами ее основных школ и направлений.  

Критерии оценки: 

 Активное участие в обсуждении вопросов семинара,  

 самостоятельность ответов,  

 свободное владение материалом,  

 полные и аргументированные ответы на вопросы семинара,  

 твѐрдое знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной до-

полнительной литературы,  

 полностью выполненная самостоятельная работа по теме семинара. 

Пороги оценок: 

1 балл - активное участие в обсуждении вопросов семинара, самостоятельность отве-

тов, свободное владение материалом, полные и аргументированные ответы на вопросы 

семинара, твѐрдое знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной 

дополнительной литературы. 



0, 5 - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незначительные 

ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая активность на семинаре, не-

полное знание дополнительной литературы. 

0 баллов - пассивность на семинаре, частая неготовность при ответах на вопросы, от-

сутствие качеств, указанных выше для получения более высоких оценок. 

 

Оценивание участия обучающегося в дискуссии, в круглом столе, деловой игре 

(мозговом штурме): 

 

Ожидаемые результаты: 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический 

материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозак-

лючения и выводы; 

-способность к публичной коммуникации (ведения дискуссии на профессиональные темы). 

Критерии оценки участия студента в круглом столе, дискуссии: 

- обучающийся продемонстрировал, что усвояемый материал понят (приводились до-

воды, объяснения, доказывающие это); 

-обучающийся постиг смысл изучаемого материала (может высказать вербально, четко 

и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию); 

- обучающийся может согласовать свою позицию или действия относительно обсуж-

даемой проблемы. 

Пороги оценок: 

1 балл - активное участие в дискуссии, аргументированное мнение по проблемным во-

просам с использованием знания лекционного материала, обязательной и рекомендо-

ванной дополнительной литературы, Интернет ресурсов. 

 0, 5 - меньшая активность в дискуссии, недостаточно аргументированное мнение по 

проблемным вопросам с использованием знания лекционного курса, рекомендованной 

обязательной литературы. 

0 баллов - пассивность, частая неготовность высказать собственное мнение по про-

блемным вопросам дискуссии. 

 

Оценивание работы обучающихся с тестами: 

 

Ожидаемые результаты: 

- знание основной массы теоретического материала 

- умение выделить достоверную информацию 

 

Критерии оценки ответов на вопросы теста: 

- соответствие правильному ответу 

 

Пороги оценок: 

«Зачтено» - если набрано 45 и более процентов правильных ответов. 

«Не зачтено» - если набрано менее 45 процентов правильных ответов. 

 

Оценивание подготовки обучающимся эссе: 

 

Ожидаемые результаты: 

- знание основных особенностей современных ведущих школ и направлений философ-

ской науки; 



-умение оценивать философские идеи с учетом их идеологических и ценностных пред-

посылок и сферы применимости, 

-умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников, 

-умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 

-владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, 

-способность демонстрировать критический анализ, оценку школ и направлений фило-

софской мысли. 

 

Критерии оценки эссе:  

1) наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой про-

блемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, по-

лученными в результате рассуждения); 

2) наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 

3) адекватность аргументов при обосновании личной позиции; 

4) стиль изложения (использование профессиональных терминов, цитат, стилистиче-

ское построение фраз); 

5) эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование текста, выделение) 

Пороги оценок: 

Два балла - работа отвечает всем критериям оценки 

Один балл – если работа соответствует не менее трем вышеперечисленным критериям. 

Баллы не начисляются, если работа соответствует менее трем критериям. 

 

 

Оценивание качества подготовленного реферата: 

 

Ожидаемые результаты: 
- знание основных концепций философской мысли, основных особенностей современ-

ных ведущих школ и направлений философской науки; 

-умение оценивать философские идеи с учетом их идеологических и ценностных пред-

посылок и сферы применимости. 

 

Критерии оценки реферата (текста реферата и защиты): 

1. информационная достаточность; 

2. соответствие материала теме и плану; 

3. стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение 

новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления 

цитат); 

4. наличие выраженной собственной позиции; 

5. адекватность и количество выбранных источников (7-15 наименований); 

6. владение материалом. 

 

Пороги оценок: 

Два бала – при соответствии реферата всем вышеперечисленным критериям.  

Один балл при соответствии реферата не менее четырем критериям. 

Баллы не начисляются при соответствии реферата менее четырем критериям. 

 

Оценивание  работы обучающегося на семинарских занятиях 

 

Ожидаемый результат:  



Демонстрация Знания основных законов, необходимые для изучения гуманитарных 

дисциплин 

Владения  навыками  применения  современного философского знания для решения 

поставленных задач,  

Критерии оценки:  

- активное участие в обсуждении вопросов  во время семинарского занятия;   

- самостоятельность ответов;  

-  свободное  владение  материалом;   

- полные и аргументированные ответы на вопросы семинарского занятия; 

- твѐрдое знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополни-

тельной литературы;   

- полностью выполненная самостоятельная работа по теме семинарского занятия. 

Пороги оценок: 

3 балла - полные и правильные ответы на все поставленные теоретические вопросы, 

корректная формулировка понятий и категорий. 

2 балла - недостаточно полные и правильные ответы, несущественные ошибки в фор-

мулировке категорий и понятий, небольшие шероховатости в аргументации. 

1 балл - ответы включают материалы, в целом правильно отражающие понимание сту-

дентом выносимых на контрольную работу тем курса, допускаются неточности в рас-

крытии части категорий, неправильные ответы на 1 -2 вопроса. 

0 баллов - неправильные ответы на 3 и более вопросов, большое количество существен-

ных ошибок. 

 

Оценивание качества выполнения индивидуальной работы: 

Ожидаемые результаты: 

-умение правильно выявлять философские закономерности, лежащие в основе конкрет-

ных процессов и явлений 

-владение навыками логического мышления в контексте решения проблемных задач 

 

Критерии оценки:  

-соответствие предполагаемым ответам;  

-продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию. 

Пороги оценок: 

4-5 баллов - получены правильные ответы на 80-100% выполненных заданий индивиду-

альной работы,  

2-3 балла - правильные ответы на 60 – 79% выполненных заданий индивидуальной ра-

боты,  

1 балл - правильные ответы на 45 - 59 -% правильно выполненных  заданий индивиду-

альной работы 

0 баллов - правильные ответы  получены на менее 45 % выполненных заданий индиви-

дуальной работы. 
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