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1. ЦЕJIИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

I_{ельЮ освоениЯ лисцип-{иНы кФилософлtя> является формlлрrlванис сlбу.rающихся
как всесторонне развитьж ли-,востеЙ, усвоивши:i основные достижеIjия сооТвеr,ств},,iощей
науки, понимающих их смысЛ И путЬ их открытия, уме-ющих оцеЕIит,ь их
методологическое значение. ffостижение этих целей формирует шI{рокtr сrбразованноi,о
магистра, которыЙ глубокО понимает смыс..1 науки и техники, IrUjI}.чае], стимул
испопьзовать полученные знания для разработки и апробацlrи i{овых методик
исследоваР^ий и бо-itее грамотнOi-о изложения и обсуждения полr{еннLIх рtз\,iь.гатов.

.Щ-пя,1ilстlлжеtiия llостав,,rенной цели необходимо решить с-тедуIощиэ задачи:
а) ОбщеобразоRате-]ьнitя задача закл}очается в углуб-теI{ном сзнакоNljlенирI

обучаюrцихся с историей на\,ки и техники, рaзличным понимание\,t науки и тех]Iики в
философских. наYчных. куrIьтурных концопциях разных периодов развития Ltеловеr{ества"

формировании У них определенного знания об эволюции нitуки 1{ технI,iки и
трансформации тех инс,титутов. что обеспечивzшот ее функционироваrtие.

б) СпешllаIьнаЯ задача- состоит в ознакомлении обlчаюrциl,ся с совреN,IеrЕьlми
ilpejlcIaBJleLi}tяMt-t о liayiie ,I те-{]{ике. ее генезисе" эволюции, характерI{стик;Lх и принцi,{пах
фу"*црrоurироваilия, пс}яв,iения устойчивьж представ-цениях о coBpel{ellнbrx л,lетодах
ИССJlеДОВания науки и техники, в контексте последних достижений на,gчноt,о знания.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ П() ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЪТАТАNIИ

освоЕния оБрАзовАтЕ.rIьноЙ прогрА}I}ы

в результате освоения дисциплины обl"rающийся готовится к след\.ющиýl видам
ДеяТельности, ts соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 35.0З,08 - Водные
биоресурсы и аквакухьтyра.

Об_части профессисlнапьной деятельности и (или) сферы профессиrэна_l:ьной
i{еяте,тьносl,и
l5 рьiбоводоl,во и рьiболовство

Типы залач лрофессионапьной д9ятельности:
_ научно-ис с.]Iедовате-цьские

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дilсциплIIны
Изучение дисциплины должно сформировать следующие компетенци1{:

а) универсальные компетенции:
- Способен tlсуществлять tlоиск, критический ана,тлrз и синтез инфэрмацilи. прIl\{енятъ
системный подход дJIя решения поставленньгх задач (YK-i).
- Способен воспринимать межкульт,чрное разнообразие общества в социаJ,iьно-

историческом, этическом и философском коЕтекстах (УК-5).
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1. мЕсто дисциплины в структурЕ о}rоп

Щисциплина Б.l.о.01 кФилософия) относится к обязательной, часr.и дисIiиплин
федерального государственного образовательного стандарта высшэго образова}Iия по
СIIеЦИ€IJIЬНОСТИ 35.03.08 - ВОДНЫе биОресурсы и аквакультура (уровень бакшiавриата).

осваиваеТся в 3 семестре (очная форма обучения).
При обучении дисциплины кФилософия> используются знания и l{авыки,

пол)п{енные студентами при освоении дисциплин зоология, гистол()гия и эмбриолоI.ия,
биохимия, физиология. !исциплина <Философия> является базовой9 на которой строится
большинСтво послеДующих дисцип.lIиЕ, таких как:

1. Физиология и этолOгрiя животньD(.
2. Щито:rогия. гистология и эмбриология.
З. ОперативнаJI хирургия с топографической анатомией.
4. Клиническаr{ диагностика.
5. Внутренние незаразные болезни.
6. Патологическая анатоN.lия и судебно-ветеринарнаr{ экспертиза.
7. Ветерl.tнарно-санитарная экспертиза.
8. Акушерство и гинекология.
9. Болезни лабораторных, мелких и экзотических животньD(.

4.оБьЕм дисциплины "ФилосоФия,,
4.1.оБьЕм дисциплины (ФилосоФиrI,, для очноЙ Формы оБучЕния

Вид учебной работы

Ауш-рt -е r"""r"" ("с.*)
всего часов

4s
В том чисjIе:
Лекции, в том числе интерактивные формы з2
fIрактические заня,гия (iIЗ), в том числе
интерактивные формы, включаjI

16

Црqýтцч".к},ю подготовку 0

*Са*оarо"r""о"а" р,
экзаллены

9б
+

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

Экзамен

м4лОбщая трудоеDIкость LIасы / зачетные
единицы

Семестр 
|

48
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-NIЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНIIЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБrrЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСIIИПЛIIНЕ

б.1. Методические указания для самостоятельной работы

1. Учебно-методическое пособие по организации сilмостоятельной ра(iоты студентов IIо
направления]\{ lrодготовки, реализуемым в СПбгАвМ / авт.-сост.: А. А. Срошин, jI. н. Пристач.
М. В. Il{ltпакин, В. А. Тру,шкин ; СПбГАВМ. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГАВN.{, 2018. - 63 с. -
Текст : электронный. * URL: liit,рs:"l{iý1.<.ruitri_9rхН (дата обращения 9.04.2021). - Режи\,{ досl.упа:
для авторизир. пользователей ЭБ СПбГУВМ.
2. Ёркин. А. г. Методические рекомендации по дисциплине "Философия" для с,г,чдентов,
ОбУЧающихся по специаJIьности 36.05.01 - "Ветеринария" / Ёркин Анатозrий Геннадьевич ; МСХ
РФ, СПбГАВМ. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 2019. - 18 с. - l'екст : электронный.
IJRL: ý. !=_О-02 Фи;rософия ФВN{_20 i 9*Ёркин
3. Ёркин, А,Г., Савинов Р.В. Методические рекомендации по rrодготовке реферата по дисциплипе
"ФИлОСофия" : учебно-методическое издание / Ёркин Анатолий Геннадьевi,tч, Савинов Родион
Валентлtнович ; МСХ РФ, СПбГАВМ, - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО СГIбГАВМ, 2019. - 31 с. -
'f 

е к с,г : электро нный . URL : Ф и;цi_с_о_Фцд_лgфрадц- Щ
б.2. Литература для самостоятельной работы

1. tsупдт. В. Введение в фи-пософию / В. Вlтлдт. - Санкт-Петербург: Ланъ,,2014. - 352 с. -ISBN 978-5-507-41711-].- Текст: электроннъlй ll Лань : электронно-библиотечн;u{ c}lcTeMa. -URL: https:/ie,lanbook.conrфookl'56570 (дата обращения: 14.04.202|). - Г'ежиlчr достуrIа: дJя
авториз, полъзователей.
2. FIовгородцев, II. И. Введение в философию права l П. И. Новгородцев. -- Санкт-Петербург :

Лань. 2аЩ. - 20а ISBN 918-5-507-З9796-9. - Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечн.u{ система. - URL: https:"/e.lanbook.comlbock/50625 (дата обращения Щ.а4.2а21).._
Режим доступа: для авториз, по-тьзователей.
3. Челпанов, Г. И. Учебник j]огики lГ,И. Челпанов. - Санкт-Петербург : _ГIань, 201З. - 107 с. -ISBN 978-5-507-12985-0, - Текст : эJектронный ll Лань : электронно-библиотечЕая систе\.Iа. -IJRL: httрs:/iе.lапЬооk.соm/hооklЗO5З7 (дата обращения: 14.04.202|). - F'ежиьr доступа: для
авториз. IIоJIьзователей.
4. Челпанов, I'. И. Введение в философию i Г. И. Челпанов. - Санкт-Петере;ург : Лань. 2013. -563 с. - ISBN 978-5-507-З4572-4. - Текст : электрояньlй ll Лаrrь : электронно-биб-циtlтеqная
система. -- URI-: hýgs:lg.]anlrook,clm/booV35312 (лата обращения: l4.04.202i). - Режилl
лосту,па: для авторлrз. пользователей.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, }IЕОБХОДИМОЙ
дjIя освоЕния дисциплины

А) основная литература:

1. В,чндт, В. Введение в философиrо / В. Вундт. 
- 

Санкт-Петербург: Лань,201i4. -- З52 с. --
ISBN 978-5-507-4|]|1-7.- Текст: электронньlй ll Лань : электронно-библиотечная система. -URL: https:/le.larbook.corT/bookl56570 (дата обращения: 1,4.04.2021). - t'ежил,t достуlIа: для
авториз. пользователей.
2. Челпанов, Г. И. Введение в философию / Г. И. Челпанов. - Санкт-Петербург : Лань. 201З. -563 с. - ISBN 978-5-5а7-З4572-4. - Текст : электронrтыiт l/ Лаrrь : электронно-библиотечнаr{
система. -- URL: https:z7e.lanlrook,comAook/35З12 (дата обращения: |4.04.2021) - Режим
доступа: для авториз. пользователей.
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б) дополнительная литература:

1. Чальй, в. А. История европейской философии ХХ века: методические у,казанI-rя к изученr{ю
курса : методические указания / В. А. Чалый. - Ка,тининград : БФУ им. И.Каrлта,2аа9. - 22 с, -ТексТ : элекТронньй // Лань : электронно-библиотечнаJI система. [JRL:
ht!рs://е.lапЬооk.соrпlЬооlJlЗ202 (дата обраrцения: 19.05.202l). - Режим д()ступа: лJlя авториз.
тrользователей.
2. Хрестоматия по философии : учебное пособие / составитель о. Б. Истоминit. 

--Ирку:гск : 14ГУ.
2019. - 280 С- - ISBN 97В-5-4З40-0333-9. -- Текст : электронньlй ll .IIань , un.*rpo"no_
библиотечнаlI система. - URL: https:lle,lanbook.comlbook/1550з4 (дата обреrщения: 19.0_5.2021).
-* Режим доступа: для авториз. пользователей.
З. Хрестоматия по философии: учеб. пособ. / Сост. П.В. Алексеев. - З-е изд., ИrЭПР., перераб. и доп.
- М.: Т'К Велби, fIроспект, 2006. - 576 с. - ISBN 978-5-З92-05784-9

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО_ТЕЛЕКОММУНИКАIIИОННОЙ СЕТИ
(ИНТЕРНЕТ}> НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ДлЯ подготовкИ к практическим занятиям и выполнения самостоятельной работы
студенты могут использовать следующие Интернет-ресурсы:

1, wwrv.humanitic,s.edu.ru (.Щата обрапIения 12.06.202|) - Федеральный .портал <Социа,тьно-
гуманитарное образование>>

2, hшр/:дlщцдmgr:lц&lаqgФ]9уЩlоs,рhв
12.06,2021) - Электроннzш брIблиотека книг по философии

l.Дата обраrцения:

З. www.Blatоl:anet,Org,ua (Дата обращения: 12.06.2021) - Электронная библлтотека книг ло
философии

Э.irек,гронно-библиотечные системы:
1. Э_irlsСЦýr-}З}&r
2. Зý{_{и,деlе,lдll:]il.gj14,tii:2
З. i]ý_q_s:Kgl,c *цli,Фll .,_.l),lЁцiqj:
4, .(. j:рзýg iцls::_t]pдgg_ý itд с 11q;е,уаi&rдiаудь:аiý Цдý! ) >

5 . -\rlltl версите,rск;ж ин rЬr:р,rtirr{иопr{ая ctlcTeMir < РOССLlЯ >i

6. Ilo.1tlilT:erccTcBiж база д;rlшых POLPRE]).COi,zI
7. [{ауцная э:rеrсTрtlнная биб:ilitlт:ека ELIBRARII.Ri.l
8. Российская ллаучlтая Сеr,ь

9. lj"rацrдщцg-бlifi;iр!оýýщ_qдýIgцаlQ!t
l0, Бg"за даlтнr,iн *чýTi:lyriарgац ý-:з:,rу;,r,
1 1 . Электронные книги издательства <Проспект Науки> lэttp:l1ptqщ*j*цц;lu.1.11*j:i:::jii.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИК)
дисциплины

Ме'годические рекомендации дпя студентов - это комплекс рекомендаl]ий и разъяснениli,
гIозвоJIяющих студенту оiI,тимальным образом организовать процесс изучения даtrной
дисципливы.
Содержание методических рекомендаций, как правило, может включать:

' Советы шо планированию и организации времени, необходимого на изучение дисцLtплины.
описание последовательности действий стyдента, или (сценарий изуrения дисциплины)).
Утреннее время является самым плодотворным дjul учебной работы (: 8-i4 часов), затем

пос"леобеденное врет'{я (c16-i9 часов) и вечернее время {с20-24 часов). Самыir трулный материац



рекомендуется к изучению в начаце каждого временного интервiL-Iа после от,цыха. Через 1,5 часа
работЫ необходиМ перерыВ (l0-15 минут), через 4 часаработьi перерыв долж:ен составлять 1 час.
Частью научной организации тр)ца является ов-цадение техникой умственного труда. В rrclpMe
студент должен уделять учению около l 0 часов в день (6 часов в вчзе, 4 часа - дома).о Рекомендации по работе над лекционным материfuтом

при подготовке к лекции студенту рекомендуется:
1) лросмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее

N{атериал;

2) полезно просмотреть и предстоящий материаJI будущей лекции;
з) если задана самостояте.;rьнаll проработка отдехьных фрагментов теIчtы прс-lшлой лекции,

то ее надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
эта работа включает два основных этапа: конспектирование лекцлtй и последутощую

работу над Jекционным материалом.
под конспектированием подразумевают составление

изложенIlя содержаЕия чеl-о-либсl (устного выступления
lIисьме}Iного источника - дс)куN{ента, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступпений значитеjIъно 0тличается ol.
методики работы при конспектировании письменных источников.

КонспектируЯ письменнЫе источники, студенТ имееТ возможнOсть неоднократIrо
прочитатЬ яужный отрывоК текста, порtвмыслить над ним, вьцелить осно[}ные мысJи автора-
кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он п,IожlЭт оlметить и свое
отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, стулент большую часть к()мплекса указанных
выше работ должен откладывать на Другое время, стремясь использовать кажд)чЮ N{ИЕуТУ На
ЗаПИСЬ JIеКЦИИ, а Не На ее Осмысление - дJUI этого уже не остается вреI\{еЕи. [1оэтол,t,ч при
консIIектировании лекции рекомендуется на каждой странице отдеJUIть гIoJUI для последующих
записей в дополнение к конспекту.

записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставJIять рабо,гу Hai{ лекционным
материаJ,IОм дО нача-ца подготовКи к зачеТу. НужнО проделатЬ как можНо раньше Tv работу.
которая сопровождает конспектирование письменньIх источников и которую не удаJIось слелать
вО времЯ записИ лекции. - прочесТь свои записи, расшифровав отдеJtьные сокраiцения.
проанаrлизировать текст, установить логические связи lчIежду его элемеята]чfи, в ряде сjтучаев
показать их графически, выделить г"цавные мысли. отN{етить вопросы, rребующие
дOполните.llьной обработки, в частности, консультации преподаватеJIя.

при работе над текстом лекции студенту необходимо обратить ос;обое внимание на
ttроблемные вопросы, гrоставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и
рекомендации.

{:rя каждой лекции, rrрактического занятия и лаборатсрной работы приводятся uOмер,
l'еМа, Перечень рассNIатриваеNIых вопросов, объем ts часах и ссылки ]{а рекомендуемуо
ЛИТеРаТУРУ. Для занятиЙ, проводимых в интерактивньгх формах, до,lж}Iа указываться их
ОРГаНИЗационнаlI форма: компьютерная симуляция, деловаlI или ролев;uI игра, разбор конкретной
ситуации и т.д.

. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессионацьной

ПОДготовки студентов. Основная цель проведения fiрактических (семинарских) заrrятий
фtrРмироваrrие у ст.удентов ана-титического, творческого мышления путеI\{ приобретения
Практических навыков. Так же практические занятия проводятся с цеJIью уг;rуб,чения и
ЗаКРеПления знаниЙ, полученных на лекциях и в процессе самостояте:rьной работ,ы яад
норl,{ативныN{и документами, учебной и наl.чной литерат}?ой. При подготовке к практиttеском}.
Занятию дJIя студентов необходиNiо изr{ить или повторить теоретический магеррlап по заданной
теме.

При подготовке к практическому занятию студенту рекомендует()я придерживаться
следуюшего алгорит\{а;

изyченныи

конспекта, т.е, KpaTKoI,o письмеЕного
- речи, лекциi{, ,цок-riаlда и T.l1. иJIи

в

l
t
t
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1) ознакомится с планом предстоящего занятия;
2) проработать литературные источЕики, которые бьт,ти рекомендоваЁtы и ознако\.Iи.гься свводными замечаниями к соответствующим разделам.
Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисципJ]ине наряду с

рабочей программой и графиком учебно.о .rфц"сса относятся к методшIескиýt документам.опредеJIяющим уроtsень организ ации и качества образовательного процесса.
Содержание практическиХ (семинарских) занятиЙ фиксируется в рабочих учебныхпрограммах дисциплин в разделах <fIеречень тем практических (семйнарских) заirятий>>.
важнейшей составляющей любой формы практических занятий являю:гся задания. Основав задании _ пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как прави"по,

основное внимание уделяется формированию конкретньтх умений, навыков, что и опредеj{яет
содержанИе деятельНости студентов - решение задач, лабораторные работы, уточнение категорий
и лонятий науки, явлr{ющихся предпосылкой правильного мышления и речи.практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи :- стимулируют регулярное изrIение рекоменлуемой литературы, а т,акже внимательное
отношение к j]екционном}, курсу;

- Закреп,rЪIют знания, IIолученные в процессе лекционного обуtения и са]чtостоя,тельной
работы над литературой;

- расширЯют объёМ профессиОнаJIьнО значимых знаний, умений, навык()в;
- позволяЮт пpoBepI,ITb правильность ранее полученных знаний;
- прививают навыки сrt"\tостоятельного мышления, устного выступления;
- способствуют свободноr.лу оIIерированию терминологией;
- предоставляют преподаlзте.rlю возможность систематически

самостоятельной работы студентов.
контролировать у,ровень

Методические указания к практическим (семинарским) занягиям IIо дисциII-rIине должнь1быть ориентированы на современные условия хозяйствования, действукlщие нормативные
документы, IIередовые технологии, на последние достижения на)rки, техники и практики, на
современные представления о тех или иньD( явлениях, изччаемой действительносl-и.

ЛаборатоРные рабоТы составляют вzDкную часть профессиональной подtготоRки с.гудентов.они направлены на эксперIIментfuтьное подтверждение теоретическрtх положенtлй и
формирование 1"rебньгх и про фе ссиональных практическi{х,чмений.

выпо:lнение ст)центами лабораторных работ направлено на:
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных те()ретических знаrrий

по конкретным темам дисциrIлин;
- формирование необходимых профессиональных 1мений и н€lвыков;
flисциплины, по которыМ планируЮтся лабораторные работы и их объэмы- определяIотся

Рабочимлt 1rчебньши fIланами.
N,{етодические указания rrо проведению лабораторных работ разрабатываются Ira срок

действия рабочей у,rебной програN{мы и вкJIючают:
- заглавие, в котором указывается вид работы (лабораторная), ее порядковый номер. объем

в часах и наименование;
- цель работы;
- предмет и содержание работы;
- оборудование, технические средства, инструмент;
- порядок (последовательностъ) выполнения работы;
- правила техники безопасности и oxpaнbi тРуда по данной работе (по необхолимости);
- общие правила к оформлению работы;
- контрольные вопросы;
- задаlIия;
- список литературы (по необходимости).
С]олержаНие лабораТорньiХ рабоТ фИксирlrеТся в рабоЧИХ \rчебньпi

разj{еле кПеречень тем лабораторIiьж работ>,
прогрЕ[мý,{ак дисциплин в

l
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при планировании лаборат,орньж работ следует ччитывать) что наряд:/ с i]едyщей цельrо -
подтверждением теоретических положений - в ходе выполнеЕия зад,аний у ст_Yдентов
формирlтотся rтрактические умения и навыки Обраlцения с лабораторнr,lм оборудованием.
аппаратурой и пр., которые могут составлять часть профессио"*""ой практt{ческой подготовки.
а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать. анализировать, устанав-циватьзависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести иссj]еI(ование, оформлять
результаты).

состав заданий для лабораторной работы должен быть спланирован с 1акиN4 расчетом"чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены большинсгвоN.{ студентов.
лабораторная работа как вид уrебного занятия должна проводиться в специа;Iьно

оборудованныХ учебныХ лаборатоРиях. НеобходиN{ыми структ}рными элемеlffами лаборагорной
работы, помимо самостоятельноI-1 деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый
лреподаваlелем, а также организаЦия обсужДения итогОв выполнения лаборатlэрной работы.выпо.;-lнению лабораторньiх работ предшествyет проверка знаниji ст\дентоI] - их
теоре]ической готовнос.ги к вылолнению задания.

. Рекомендац!Iи по работе с литературой.
работа с литературой важный этап самостоятельной работьi студента по ,эсвоению прелмета.

способствующий не только закреплению знаний, но и расширению кругозора, умственньж
сttособностей, памяти, умению мыслить, излагать и подтверждать свои гипотезы и идеи. Кроме
того, развиваются навыки наr{но-исследовательской работы, необходишtые в дальнейшей
профессиона,чьной деятельностI{.

Приступая к изучение -iIитерат\ры по теме, необходимо составлять к()нспек,гы. выписки.
заметки, Конспектировать в обязателtьном порядке следyет Труды теоретиков, ксторые fiо3tjоju{юi.
ОСМЫСЛИТЬ ТеОРеТИЧеСКИЙ баЗИС ИССЛеДОВаНИя. В оста-пьном можно ограничрtться выпискilл-fи из
изr{енЕыХ источникОв. Все выписки, цитаты обязательно должны имOть точный <обра,гный
адрес) (автор" название работы, год издания, страница и т.д.). )tелательно наIlисать сокращенное
название вопроса, к которому относится вьil]иска или цитата, Кроме Того, Несrбходимо научиться
сразу же составлять картотеку стiециальной литературь] и публикачиii исl-очников. как
предложенньж преподавателем. так и вьuIвлеIiных самостоятельно, а т€tкже обратиться к
библиографическим справочникам. летописи журнальных статей, юIижно1-1 jIет.1)писи.

реферативным журнitJIам. При этом публикации источников (статей, названия книг и т"д.) ilисать
на отдельНьж картоЧках, запоЛнять которые необходимо согласно правилам библиографического
описания (фамилия, инициаJты автора, название работы. Место издани4 издательство, год
издания, количестВо страниц, а для журнальньж статей - название жypHaL-Ia, год издания, номера
страниц). На каждой карточке целесообразно фиксировать мысль автора книr,и и-tи факт из этой
книги лишь по одному конкретномч вопросу. Если в работе, даже в ТоМ жсl абзаце лrли фразе.
содержатся еще суждения или факты rrо другоМу вопросУ, то их сjIед}ет выписывать на
отдеjIьнYю карточку. Из.похtение доjIжно быть сrкатым. точньL\I, без субъек.гивных оценок. На
оборотной стороне карточки можно делать собственные заметки о данной к,rиге иIи статье. ее
соДержании, сТрУктУре, о ТоМ, на каких исТоЧниках она наIIисана и пр., Разъяснения rrо поводу работы с контрольно-тестовыми материа,г{а\{и по к},рсу,
рекомендации по выполнению домашних заданий.

тестирование - это проверка. которая позволяет определить: соответOтвует -пи реальное
поведение программЬi ож}Iдаемому, выполнив специацьi{о подобранный набо1l тестов. J'ест - это
выполнение опредехенных условиЙ и действий, необходимых для проверки работы тестируемой
фУНКЦии или её части. На каждый воuрос по шсциплине необходимо правильпо о,гветить вьiбрав
один вариант.

' РекоменДации по выполЕению курсовой работы (если она предп()лагается учебным
ПЛаНОМ), ОIrРеделяющие их тематическую направленность, цели и задачи выпо.irнения, требования
К СОДеРЖанию, объему, офорпллению и организации руководства их подго,:овкоЙ со стороны
кафедр и преiIодавателей.

СОГЛаСнО методическим указаниям, представjIенных в списке методических указаний.
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10. воспитАтЕль}шя рАБотА

в рамках реализации дисциплины проводится воспитательнаlI работа для формированиrIсовременНого научного мироВоззрения и системы базовых ценностей, формlтрования и рt13вития
духовно-нравственньж, гражданско-патриотических ценностей, системы эстетических и
эт,ически)( знаний и ценностей. установок толерантного сознания в обществе, формирования устудентов потребности к труду как первой жизненной необходимости, rrысшей ценности и
гJIавному способу достижения жизненного успеха, для осознания социаJ,Iьной зна.iимости своей
будущей профессии.

1l. пЕрЕчЕнь инФормАцI4онных тЕхнGлогиЙ, исподъзуЕмых при
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

В учебном процессе по дисциплине предусМотрено использование информачионЕых
техtlологий:
,/ ведение практических заЕятий с использованием мультимедиа;
,/ интерактИвные техНологиИ (проведеНие диaUIоГов, коллективное обс./ждение различньD(
шодходоВ к решениЮ той или иной учебно-профессионаJtъной задачи);,/ взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты;,/ coBMecTHalI работа в Электронной информационно-образовательной среде СПбГАВМ:
Шtрs:rrsрЬguvm.

Програпrмное обеспечение
ПереченЬ лицензиОнногО и свободНо распроСтраняемОго программного обеспечевия, в тоDl

числе отечественного производства

лъ
пlll

Название рекомендуемьш по разделам и
темам прOграммы технических и
компьютерных средств обучения

Лицензияt

] Ms powerpoint б7580828
2 LibreOffice свободное IlO
1J ОС Альт Образование 8 ААо.0022.0(}

1т АБис "MAPK-SQL" 021020141-{5
) MS Windows 10 67580828
6 Система КонсультантПлюс 503/кл
7 Android оС свободное По

1 2. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОС УЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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наименование
iIисциплины
(модуля),
практпк в
соответствии

Наименование специальных
помещений и помещений для

самост оятельной работы rботы i
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с учебным
п.паном
Философия 0i3 (196084, г. Санкт-Петербург,

Московский пр., д. 99) Учебная
аудитория для пповедения занятий
сеп,{инарского типа. групповых и
индивидуальных консу:rьтаций,
текущего коIIтроля и
промежуточной аттестации

Спецuалuзuрованнаrl мебе.пь:
парты, стулья, табуреты, учебная
доска

008 (196084, г. Санкт-Петербург,
Московокий пр., д. 99) Учебная
аудитория для проведения занятий
семинарскоt,о типа, групповьж и
индивидуа,тьных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Спецtлапuзuрованная .л.tебе:tь:
парты, стулья, табуреты, учебная
доска
Технttческuе среdсmва обучgцrr;
мулътимедийный прое}:тор, эк:ран,
ноутбук.

_
L'ile цuа.luзuрованнаrl зtсбе:t ь:
парты, стулья, табуреты, учебная
доска.
Технлtческuе среdсmва об.ученttя;
мчльтимедийный прOеI.:тор" экран,
ноiтбук.

л-Lпеlluа.Tuзuрованнса .1lеUсль:
парты, стулья, табуреты.

101 (196084, г. Санкт-Петербург.
Московский пр., д. 99) Учебная
аудитория для проведения занятий
се]\{инарского типа, групповых и
инливидуацьны-х консультаций,
текYщего контроля и
промежуточной аттестации
109(1Ф@
Московский пр., д. 99) Учебная
а.чдитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуаlтьных консу-чьтациli,
текуlцего контроля и
промежуточной аттестации

206 Большой читальньiй зал
(196084, г, Санкт-Петербурц ул.
Черниt овскаJI, доt{ 5) Помещение
дJш самостоятельной работьi

Спецuапuзuрованная _ллебель:

столы, стулья
Технuческuе среdсmва обi,ченuя:
коN,{пьютеры с подк-цrсчение\,{ к
сети <<Интернет>> и дост},lrо},, в
электронн},ю информац}lоi{но-
образовательную среду

2t4 Малый читальный зал
(196084, г. Санкт-Петербурц ул.
Черниговская, дом 5) Помещение
д;-ul самостоятельной работы

Спецuапuзuрованная "Me(le",tb:
столы, стулья
Технuческuе среdсmва обt,ченuя:
КО]\{ПЬЮТеРЫ С ПОДКЛIl)ЧеНIlеМ К
сети <Интернет> и дост)/tIом в
электронную инфоllмачионно-
образовательную среду

З24 Отдел
информационных технологий
(196084, г. Санкт-l1етербурц }л.
Черниговская, дом 5) Помещение
ДJUl ХРаНеНИЯ И
профилактического обслуживания

Сrеецuапuзuрованная л.tебе.ць:

столы, стулья, специа;tьный
иЕвеriтарь, материаJIы ]а запасные
части дпя профилактического
обслуживания т(:хнических
сDедств обччения
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учебного оборудования

11риложение на З0 л.

Рабочуrо программу составили:

кандидат философских наук,
доцент

кандидат фи;rософских наук.
ст. преподаватель

Рецензент:

кандидат фи:tологических начк,
доцент

Внешtiий рецензент:

кандилат фи:lософских наук,
доцеI{т кафелры социfu,Iьно-
гуманитарных дисциплин
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

реr]ензии представлены в деканат факультета,

о.И. Кайдацова

Н.А.ЗавершинскчuI

А.I'. Еркин

Р.В. Савинов
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При_гlожение

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
кСанкт-Петербr,ргский государственный университет ветериЕа;эной N{едицины)

кафедра истории rr философии

Фоflд оцЕнсчных срЕдств
теч,щего контроJI}I/прtlпrс;куточной аттестациИ Об5rчающихся пI)и освоеции опош

ВО, реализующей ФГGС ВО

по дисциплине

(ФиЛоСоФИя)
Уровень высшего образсlвания

БАкАjiАвриА_г
Направление подгОтовкИ 35.03.08 * Водные биоресурсы II aKBaKy.Ib.I).pa

Очная формы обучения

Год нача_ша подготовкрт - 202l

Рассмотрена и принята

'''?:,'#;,К;ъф,,'#::
Протоко_l J\Гл i i

Зав. кафедрой историлt и философии

J к.фи.rос.н.- Jоцент

+*_\,Г,Гпкttн
/

Санкт-Петербург
2021 r.
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l. пАспорт ФондА оцЕночных срЕдств

Контролируемые разделы
дисциплины

(темы)

Раздел 1. История Философии

Раздел 2. Гносеологические narrpaurr"n""

Раздел 4. Этические направления

Примерный перечень оценочных средств

2

3.
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ук-1,
ук-5,

Таблица

Таблица 2

Представление
оценочного средства

в фонде

Вопросы по
теп,tамlразде.lам

дис:цип,]IIlны

Фондтестовых
зеданлtй

Темы

il
-]l

lg
,ж

ж*ч

I

I

l

Ко.,Iлоквиум.
тесты

Формируемые
компетеЕции

i Разлел 3. Метфизические,unpuun.n*
l

наименование
оценочного

Краткая характеристика tэценочного

Средст"о контро-ця усвоения учебного
МаТеРИfuТа ТеIчI_Ы, РrВДеХа ИЛИ РаЗДеЛОВ

дисц}tп-цины, opi анизованнс)е как уrебное
занятие в виде собеседованлtя

давателrI с обучающими
Система стандартизированньD( заданий,

позволяющаj{ автом атизировать
процедуру

измерения уровня знаниii и 1мений
обl,чающегося

Продукт саN{остояте.цъной работы
студента, представляюrций собой краткое

изложение в письл,{енном виде
полr{енных результатов

теоретического анаJIиза определенной
научной

(учебно-исследовательской) темы, где
аtsтор раскрывает суть исслед,чепtой

проблемы, привоlIит
разjIичные,гочки зрения, а также

собственные взгляды на нее

Коллоквиум

i

i

l

l
лъ I оценочнп.

1. l

| 
Ко,тлоквиум,

l тесты

| 
Коллоквиум.

l тестьт

| Коллоквиум.
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3. пЕрЕчЕнь контрольных зАдАниЙ и иных млrтЕриАлово
нЕоБходимых для оцЕнки знАниЙ, умЕниЙ, навыков и опытА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

з.1. Типовые задания_ддя текущего контроля чспеваемqýац

3.1.1. Вопросы для коллоквиума

Вопросы для оценки компетенции:
УК-1 кСпособен осуществлять поиск, критический ана-шиз и синтез информаI{ии,

rrрименять системный подход дJuI решенLIя поставленных задач)>

По разлелу <<История фи;tософии>>
1. Фи:rософия как род дчхсзной деятельности.
2. Отношение философии к др},гим облас-гям культуры.
3. Проблема гIоявления философии.
4. Греко-римская философия.
5. Ранняя натурфилософия.
6. Системы Сократа, Платона, Аристотеля.
7. Элллrнистическая философия.
8. ПозднеримскаJI фи_тософия.
9. СредневековбI философия.
10. Патристика.
11. Схоластика.
12. Философия эпохи Возрождения.
1 3. Философия эпохи противостояния эмпиризма и рационализма.
1 4. Фи_lrософия Просвещения.
] 5. Философия Канта.
i 6. НемецкаlI fuтассическаJI фиrософия.
17. Направления философии XIX в.
l8. Направления философии ХХ в.
1 9. Современная философия.

По разделу <<Гносеологические направления)>
l. Основные вопросы гносеологии,
2. Главные гносеологические направлония.
3. Эмпиризм как гносеоjIогическое учение.
4. Основные типы эмпиризма,
5. f'лавные представители эмпиризма.
6. Рационализм как гносеологическое учение.
7. Основные типы рационыIизма.
8. I-:rавные шредставители рацIrона"цtlзма.
9. Критицизм как гносеологиLIеское учение.
10. Основные типы критицизiчrа.
1 1. Главные представители критицизма.

Вопросы для оценки компетенции:
УК-5 кСпособен ос_vшIествлJIть IIоиск, критический анапиз и синте:] инфоршяацлrи,

применять системный подход д"tlя решения поставленных задач)

По разделу <Метафизические направления>)
1. Основные вопросы метафизики.
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2. I'лавные метафизические направления.
3. МатериаJ,Iизм как метафизическое )п{ение.
4. Основные типы материа,Iизма.
5. Главные представители материа,тизма.
6. Идеализм как метафизическое учение.
7. Основные типы идеаJIизма.
8. Главньiе rrредставители идеаJIизма.
9. Реализм как метафизическое r{ение.
10. Основные типы реализма.
1 1. Главные представители реализма.

По разлелу <<Этические направления>)
l. Основные вопросы этлlки.
2. Главные этические направления.
З. Гетерономные этические направления.
4. Основные представители гетерономных этических направлений.
5. Автономные этические направления.
6. Основные типы автономных этических направлений.
7, Трансчендентные этические системы.
8. Основные представители трансцендентньlх этических систеI\{.
9. Имманентные этические системы.
l 0. Основные представители имманентньIх этических систем.

3.1.2. Темы рефератов

Темы рефератов для оценки компетенции:
УК-1 кСпособен осуществJuIть поиск, критический анатиз и синтез лtнфtlрл,tа_ttилt,

применять системный подход для решения поставленных задач)

По разделу <История философии>>

i. Миф как форма общественilого сознания.
2. Религия как форма общеэтвенного сознания.
З. Наука как форма обIцес,rвенного сознания.
4. Природа и особенности филrософского знания.
5. Мировоззрение и его типы.
6. Методология науки и ее задачи.
7. Этика как практическая философия.
8, Философия и задача классификации наук
9. Современные подходы к классификации наук.
i 0. Основные концепции происхождения чеjlовеческсlго общес"гва.
i 1. Основные предпосы.qки возникновения человеческого общества.
l 2. Теория обrцественно-экономической формации и историческЕuI на\/ка.

1 З. Философско-историческая концепция О. Шпенглера.
14. Философия истории А. Тойнби.
1 5. Понятие исторического прогресса в истории философии.
16. ilредставления о сущности и предназначении человека в истории t[lилософllи.
17. АнтроlIологическая философия Л. Фейербаха.
1 8. Проблема человека в философии экзистенциализNtа.
19. Философская антропология конца XlX начала ХХ века.
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20. Истоки человеческой культуры.
21. Природа и культура.
22. Культура, бескlrльтурье, антикультура, контрк,чльтура.
2з, Современные технократические концепции в американской социопогии.
24. Сущность cOBpeMeHHoil экологической проблемы.
25. Проекты решения глобшtьньп< проблем.
26. НатУрфилософские и космологические философские системы (VII * V век до н.э.),
27. Философия Сократа.
28. Философия Платона.
29. Философия Аристотеля.
30. Философия.Щревнего Рима: стоицизм, эпикуреизNI и скептициз}.{.
З ] . Фи:rософия .Щревнего Рима: пифагореlтзп,t, иудейсI(аlI теософия и неоплатонизм.
32. Обrций ход развитиrl средF{евековой философии.
3З. Патристика.
З4. Взаимодействие христианской догматики и господств}.юrцих фи:rэсофских систе\{.
35. Схоластика и ее тrерисдизация. Попытка преобразования теолоIической сиr_,теN,lы во
всеобъемлющую научную систему,
З6. Противоборство номи}IаJiизма и реализма в средневековой философии.
37. Основные предlrосылки формирования философии Новогrl Времени иее
периодизация.
З8. Развитие философии в эпоху Возрождения. Основные идеLi Н. Кузанского, .Щ. Бруtlо Tl

Т. Парацельса.
39. Противостояние эмпиризма и рационализма в на},ке. РIндукти,вная и дедуктивная
философия.
40. Фи-тософия Ф. Бэкона.
41. Р. Щекарт, картезианство, ц,{атериfu-Iизм и идеализN{ в картезианств€..
42. Периол формирования догматических систем. Философия Б, Спинозы.
4З. Сенсуализм,Щ. Локка.
44. МонадоJIогия Г. Лейбница.
45. Философия Просвеrцения и ее критика.
46. Критическ.uI философия И. Канта.
47. Философия И.Г. Фихте.
48. Натурфилософия Ше;r;rинга.
49. Абсолютный идеаJlизil,r Г. Гегеля.
50, Гербарт,IlТбцggl,ауэр и О. Конт. Форнrирование Позитивизма.
5 1. Антропологическая философия Фейербаха.
52. Вульгарный материаJIизм Фогта, Бюхнера и Молешотrа.
53. Философия марксизма.
54. В. Щилътей, Ф. Ницше и формирование кфилософии жизни)).
55. Идейные искания и особенности русской филосо{lии.
56. Основные школь1 совремеяной философлrи.

Темы рефератов для оценки компетенции:

УК-5 <<Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информаl7ии,
при]\{енять системный подход для решения пост€lвлен,ных задач)

По разделу <<Гносеологические направ.ценияD

57. Наивный эмпиризм.
58. Скептицизм как порождение наивного эмпиризма,
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59. Рассулочный эмпиризм.
60. Роль математики в формировании рассудочного эмIIиризма.
61. Учение Дж.Локка о первичных и вторичных качествах и его роль в формировании
рассудочного эмпиризма.
62. Механистический материапизN,I как следствие рассудочного эмпиризма.
бЗ. Вклад Щж. Беркли, Конди.тьяка и.Щ. Юма, в формирование чистого эмпиризма.
64. Феноменализм и Эмпириокритицизм и их проникновение его в есl]естtsозFlание.
65. Что такое Априоризм?
66. Априоризм Платона и Аристотеля.
67. Природа и формы реfu,"Iизаrlии онтологизма в филсlсофии.
68. особеНностИ онтологI,{Зма ПлатоНа, среднеВековой философии, Щекарта, CпltHo:]i,I и
JIейбница.
б9. Логика формирования панлогизма от И. Канта до Г. r'егеля.
70. Щревний скептицизм.
71. Главная задача критицизNlа.
7 2. Исторические формы критицизма.
7З. ГIозитИвный критицизМ: tr{. Кант и его формулировка критrtческой заjjачи теори}I
познания.
74. основные вопросы критики наших способностей познания.
75. КритиЦизм каК самое молодое направлеНие гносеOлогии. Критика i(КриТициЗма).

По разделу <Метафизические направления)>

76. Щуаsмстический материа-]lизм и его сRязь с наивньIм э&{пиризмом.
7 7. Ilервоначатьный материа,,Iизм : общая характеристика.
78. Исторические формы дуеlтистического материализма.
79. Атошrистика как гIерваr{ форма дуалистического маLтериаtлизма.
80, СТОициЗМ и эпикуреизм как две последние материалистические си()темы античносl,и.
81. П. Гассенди и восстановление дуалистического ма,териаJтизN{а в Х\'II в.
82. Т. Гоббс как родоначаJIьник монистического материализма.
83. Механистический материализм и его критики.
84. Монистический материfuIизм Б. Спинозьi.
85, Психофизический материа-цизм Д. То:rанда.
86. Материа,тIизм Л. Фейербаха.
87. Фогт, Бюхнер и Молешотт, и естественные науки их времени.
88. Социологический (эконоплический) материализм К.. Маркса и Ф. Эttгельса.
89. Физиологический материа,rизм и френология Ф. Галя.
90. Мифологические корни идеitлизма.
91. Истоки и основные положения идеализма Платона.
92. Критика Аристотелем LIдеализпла Платона.
9З, Судьбы идеаJIизN,{а в христианской филооофии.
94. Философия Августина как кульминация неоплатоIIизма.
95. Схоластическая систе\,Iа Фомы Аквинского.
96. .Щуа_irизм Р. Щекарта.
97. Философская система Г. Лейбница как синтез христианскик и l]:raTolrclBcKltx
воззрений.
98. Субъективный идеilJIизм ff, Беркли.
99. ТрансцедентаJIьный идеа,тлiзм И. Канта.
1 00. Реализм как синтетическое миросозерцание.
1 01. Аристотелевская метафизика как первая форма реализма.
l02. Восстанов-цение реа!,Iизма в христианской филосс,фии XIII в.
10З. Картезианскzu{ философия как основа дjIя восстановления реЕuIизN_:а в XVII в.
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104. МонИстический реаJIизм: характеристика, представители, главны,э решения
l05. Монистический реа],II1зм Б. Спинозы.
l 06. Монадологический Реа,тизм Гербарта
1 07. Волюнтаристическiш метафизика Шопенгауэра.

По разделу <<Этические направления>)

1 08. Гетерономные мораJIьные системы.
109. Гетерономность религиозной этики
1 1 0. Особенности политической гетерономной мораJI_и.

1l1. Трансцендентные морЕLтьяые систеIчfы и почему.
1 12. Исторические формы трансцедентнь{х моральных систем.
1 13. Имманентные моральные системы.
114. Исторические формы имманентных Mopajlbнblx систем.

3.1.3. Тесты

Тесты для оценки комшетенции:
УК-1 кСпособен осуlцествлять поиск, критический анаrиз и оинтез инфорлiаliии,

применять системньiй подход для решения поставленных задатi)

Блок 1. Направления теории познания

1. Что главным образом определяет теория познания?

jIьтаты 1]ознания

i в) ход познавательного п

2. Укажите основные формы теории познания.

r]
l

I

J

l

l

l
*

q

I

i

l

I

l

I

l

--- ]

эмпиризN.I, аJIизм. iтицизм
аRтономия !I номия

в) мате ИЗМ И ИДеаЛИЗl1,{

3. В чем заключается сущность эмпиризма?

а) всякое познание возникает из деятельности мышления
б) всякое познание представляет собой иллюзию
в) всякое пс)знание возникает !Iз опыта

4. Воззрение, согласно которому вся сфера знания есть непос|)едствеIrно данный
опыт, это...

; б) наивный эмпиризм
i в) чистый эмпиризм __]

5. В чем проявилось влияние точки зрения наивного эмпи|)изма у а}Iтичных
наryрфилософов?

хождение и сущность познания

10



а) в приписывании итеJiьным начаJIам чувственньж
б) в отрицании досто нос,ги онального познания
в) в отождествлеЕии ичньгх По:]на;{ия С оПЬ]Топ-I

б. Что является следствием недостаточности и
наивного эмпиризма?

противоречивOсти точки зрения

зм
нализм

BJ СКеIIТИЦИЗМ

7. К какой ветви эмпиризма относится учение Щжона Локка?

а) чистый эмпиризм

--]
----]

l

-]
i

_|

а) гlервит|ные качес,i ва
ичные качества

8. Чем являются, с
масса, величина?

точки зрения эмпиризма, такие cBoricTBa Itещей, как размер,

-_l
i в) третичные качестRа

9. Какое направление эмпиризма признает источIIиком
опыт, вещи же трактуются как комплексы ощущенпй и
содержания?

познания субъективный
пе ииеют собственного

эмп
м

10. Как определяется причинность (каузальность) в учении эмпирика !авида Юма?

l

l

l
l

I

l

ll

11. Акцент на чем отличает рационализм от других направлений гносеологиrl?

12. Что означает понятие <<априорное>>?

б
в

доопытное, независимое от опыта, понятийное
внеопытное, непостижимое по определению, мистическое

а) наивный эм

б) кауза,тьность * чистtUI форма интеллектуа,тьного созеDцания
в) каузачьность - основаннаянапривычке связь ощущений

в) воля

то же, ч,го эмпирическое, опытное

i б) рассудочный эмпиризм

а) ч\,вства

] б) разум



{

13. Какой вывод лелает
впечатлений?

априоризм из факта противоречивости потока чувственных

14. Какое учение Платона является развитием априорного рациовализма?

а) дополнительной инстанции по ению с вс:нныN{ псзнанt{еNi
б) самосто источнику истины и достоверности

источник вии познания

16. ЧтО отличаеТ онтологиЧескую форrrry рациоцал.изма от других rlго форм?

связанными JIогической необходимостьк)

l7. Что является критерием достоверности в онтологическом рационалrr:rме?

15. Щля онтологического рационализма характерно отношение к разуNIу как...

18. Укажите
онтологического

мыслителя, наиболее
рационализма.

последова,геjIьнс пров,едшего IIриtIцлrп

19. Что является наивысшим развитием рационализма?

?
9
в

) критицизм
онтологизм
панлогизм

а) любое знание
б) дост связана с точкой зрения наблюдателя

guiЦ r"р, познание котор)ого истинно

а) понятие и соответств},ющаJI е},{у действиiельность мыслятся

б) понятие и соответств}тоIцая ему дейст"ител"ност",r**""ra" -*

в) понятие и соответствующая ему дейст""rеrr""ость,rьrcr"тtч как
поJ]ностью отражающие

няя ясность tIонят,ия
б) соответствие понятиr{ действительности
в) наполнеttность понятия опытным со

б)
в) Спиноза

20. Назовите представителей панлогизма.

|2

а) , Лейбниц, _*__]

в)

а) Платон



Фихте. LIIеллинг Гегель

Тесты для оценки компетенции:

ук-5 кСпособеН ocyп{ecTBJUITb поисК, критическl.rй анациз и эинтез инфорп,tации,
применять системный подход для решения поставленньгх задач)

Блок 2. Метафизические нацравления

1. Что такое метафизика?

а) обобщение льтатов изических исследований

2. Укажите ключевые метафизические направлеЕия.

_
-_

3. На чем основан материализм?

l а) признаниq реальности духовного первоначала
ие на материю как об цию всех явлений

в.) ориентация на иссJIедование п ,{HЬIX З4КО

4. Что такое идеализм?

,Iение о первичности овньж явлений п
б) склонность к преувеличениям

| в) панлогизм

в) Кант, Рейнг,ол Шульц

а,цьно -логическая час,lь
в) стремление понять мир в его систематическом единстве

МаТеРИfu'IИЗМ. ИДеа,]-IИЗNr. Ре&-IИЗМ
платонизм, аристотелизм, стоицизм

в) ционIIзм. IIрагматизN{

5. На чем основап реализм?

атизм и утилитаDность

i в) принятие во внимание различных сто a'IbHOCT-t{

б. С какой метафизической концепции начинается философское рrlзвитие Еврошы?

1aIJ

цание существования как материи, так и

б) панлогизtvl
в) цизм

7. Почему начальная форма материализма называется дуа"цистической?

а) материализN,I



воIIостав-Iяет себя
вает явлеilия с двух точек зрения

ию и ее проявлеIiия

8, Укажите крупнейшего представителя дуалистического материализма.

9. В какую форму развился дуалистический материализм в ХYII в.?

б) монистический
в) диа,-rектический ьt

l0. Укажите мыслителя, r}босновавшего эту новую форму материа.]изма.

11, Какое древнегреческое учение легло в основУ мrlтериализма Нового времени?

12. Укажите главную особенность мон[Iстического материализма?

13, В чеМ состоиТ сущность указанноЙ главноЙ особенностиl }Iонистичеекого
материализма?

а) мир - машина, и все Iiроцессы суть следствие взаимодействия и
комбинации отдельньD( изоли нньIх с й (атомов

а) сознание основано на N/iаТериа-riьноЙ суОстратЦмозr), 
"*""*"-""процессы ЗИОJIОГИЧеСКИе ПРОЦеССЫ В МОЗГе

ý)_:o."un"" ".o""pouu" атериального субсlр"та, "с"""й

l

j

I

а)

а) rL Гассенли
б) Ф. Санчес

б) атомизм
в) перипатетизм

q
в

*{е ,rдеал""ы"
схем в разуме высшего существа (деми
в) мир - хаос, и все процессы суть спонтанные 

" 
сБ.ко"тро"ь""l.

движения, поддающиеся произвольной систематизации

14. В чем состоит сущность психо-физического материализма?

|4

l
I

I

I

в) Т. Гоббс

а) идеализм

l а1 прагматизм



а) Лейбниц и Кант
б) fiидро и д'
в) Аристотель и

1б. Укажите мыслителей, основателей социологического материа,пизма, полагавших
в основу социальной И культурной жизни человечеетва материальные процессы

водства и п я благ?

1 7. Укажите разнов[цности идеализма.

г; ьный и материаJ-Iьньiй

в) объективный вный и цендента-цьный

18. Какие учения более раннего периода стали прgцпосылками поjtвления идеалIлзDtа
Платона?

а) этика Cor<paTa и пифагорейская теория идеilJIьньD( чисел
б) натуралцзм Фалеса и атомизм Щемокрита
в) релятивизм софистов и народнiш мифология l

19. Почему идеализм Платона является объективнIrIм идеализмом1?

l

20. Какую роль играют идеи в учении Платона о возникновенпи M1,1pa?

а) идеи - fuIIьные рассудочные понятия, ции

множества ных вещей

| в) Платон отрдцает суIцествование идей и нематериальных суrцностей

21. Какую трактовку идеализму дает христианская философия?

j
"+{
, jlsl
r*{
.,s,l,q
fl

1

l
i

I

I

I

i
ý

"ф{

н

1
I

ll

I

I

а) П,Абеляр и Ф.
б) И.Кант и Ф,I-егель
в) к.м и Ф.Энгельс

б) общий, частный и конк ыи

а) идеи * -логическая ие
б) идеи - мысли бога-творца, реализующиеся в творении м
в) идеи - особый ми остей всех вещей

15



а) идеи - п отливые субъективные представления
б) идеи - иллюзии, п ые поЁIятия
в) идеи - объективные закономерносrи мьrйrrе"и",
соответств}тощие законоN{е

22. В чем состоит отлпчительная
идеализме ХVП-ХVIII вв.?

особенность понимания идей в обьективном

2З, Укажите ключевых представителей объективного идеализма xvII-xvIII вв.

а) Кант, IТТеллинг, Гегель
б)с
в , Спиноза. Лейбниц

l

Блок 3. Этические направления

l. К какому типу наук относится этика?

2. Что стремится объяснить этика?

3. Что лежит в основе фактов нравственной жизни, и, значит, этикlл?

а) свободные волеtsьiе акты человека
б) закономерности природных 

""л"нЙв) форма,тьная непротиворечивость понятий

4. Что, в целом, рассматривает этика?

*l
l

--]
i

l___ ]

5. Каким понятием в этике вырая(ается высшая ценность?

б. Мотив - это...

---l
j

I

l

-_J

теоретическая начка
ктическая наука

альнаjI наука

а)

ы поведения и ;твенной жизни

мышления

истинное и ложное
общее и частное

в) мотивы и цели

а) благо
б

а) внутреНни9 причИны гIост},iIка, его сознательные условия
б) независимые от человека внешние

16
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l

| в) абстракция



в) бессознательные неко

7. Щель - это...

a

;

--]

8. На какие две осноВпые группы делятся этические учения?

9, В чеМ ключевое различие гетерономпых и автономных этическиtх учений?

10. Что является
этики?

источником нравственности согласЕо гетероjtlомным системам
=

I

в) право и релрtгия (внешние цсточники)

1l. Что является
этики?

источпиком нравственности согласно авто}tомЕым системам

l

i

__]

12. Чья философия стала переходом от гетерономных к автоIlомным системаill
морали?

13. Как Сократ понимал добродетель и нравственность?

добродетель * это следqцание обьтчаям
б)д тель - это исполнеЕие своих желаний
в) ь - это знание и самосознilние

то, что недостижимо для человека
непроизвольно возникающие последствия поведенI{я

в) то, к чему человек сознательно

ьные и материатьньiе

в) общие и частные
ные и автоноj\{ные

а)в ичном понимании природы человека
ичном понимЕtнии и познания
ичном понимrlнии источниItов

а)

внутренние источники
игия (внеш}lие источники

а) Фа,тес

в)с

l7

l

б) !емокрит



б) Галилео Га_lrилей

,,ft
.4
+l

-,{

{

I
I

а) потому что человек не \,{ожет знать, в чем его благо,

BJ потому что человек по своей внутренней rt

ндентные и имманентные
ые и косвенные

а) Фа,тес и Анаксиман
б) IIлатон и Кант
в) Эrrик

а) объединение нравственности с другими сторонами lon.""
б) обособление ,венности от других сторон жизни

цание этики как таковой

а) четы

l



l

]

l
l

Е,
р,,
ЖtrF
ýts
ttЁ}
ы.
t!



-l
__]

11. Какие стихии Античность считала первоэлемеlrтами?

12. Кто выдвинул тезис <(человек - мера всех вещей>>?

13. Представителями какого направления являются
др.?

Горгий, Пiэотагор, Продик и

i

I

i

__--]

___]

а) элеаты
б) ионил"тцы

в) софис,гы

14. Акцент на какой проблематике характерен для софистики?

15. Характерной чертой софистики является

16. Какую меру человеческой деятельЕости предложили софисты?

17. Кто подверг критике софистическое мировоззрение?

18. Какую точку зрения противопоставил софrrстик:е Сократ?

а) вода, камень,
б) влажное, сухое, мягкое и т
в) огонь, земJ.UI, вода,

б)п
в) Alra

б)
в)

а) тезис о достижимости абсолютной истины
б) религиозньй интерес в фи;
в) этический и ий релятивизм

б) стремление к спасению
ление к выгоде

б)и

а) объективность истины и общезнаqимость знания
б) относительность истины и знания

20

[б) {емокрит
J в) Сократ

I

l
I

а) этика

а) стремление к благу

j а) Сократ

в) Демокрит



.{
4l
l
l
a

в) невозможность что-либо знать и считать истиЕным

19. Щревнегреческий мыс..Iитель, открывrrrий
античной философии...

ъ ---l
I

I

новый, систем{атический период

20. КаК звалИ учителЯ Платона, от лица которого он излагал свOе учение?

2l. Что является основным учением Платона?

22.Чем, согласЕо Платону, flвляется идея?

ктивным представленlIем, мыслью
вещи, ее внешним видоп,{

23. Познание чего, согласно Платону, является истинным познанием?

24. Какая идея считается Платоном главной?

]

}

r:.'ь
Ёь
Рt
ЁЁЁ
i*д;ь
l.,l

---]
I

--

25. Какие составляющие образуют дупrу?

б) Плаr,он

ие о причиЕах

в) ие о первоэлементах

1) 
обr"*r"urur, 

".rur.pron"r",, прфФББ* *.й r r""*"й

а) логическое познание понятий
б) чувственное познание веrцей
в) диалектическое познанлtе идей

б) идея с

1,1, чувство и желанLlе

в) воля, душа и
сознательное и бессознатеJIьное

а и исчезает после смерти тела
в) ша бесс а и IIocJie смер,ги отходит в иной п,l

2б. Какова, согласtlо Платону, судьба луши?

I

l

i

!

б) учение об идеях

{ а) идея б:rага

21



27. Учеником и критиком Платона был...

,;
,trН

Ё

1

I

б) Аристотель

ие о перевоплощении

б) идея

а)п
ý
в

IIотенция-эн

б) обrцее-частное

б) <Категории>

а) ионийцы, италийцы, элеаты
б) софисты, академики, перипатетики

в) Зенсlн



в) стоики, эпи йцы, скептики

35. основателем какой философской школы был Зенон из Китиона (Щития)?

:

l
i
l,;
i'.,
Ьэ
Н.,k:
ýrn
рF-

36. Какая философская шкOла
индивидуальному счастью?

признавала необходимой целью {lилосtlфии наччи.гь

в) скептики

l а) стоики



ный упадощ римскогс, общества
зис классического стиля 'ВОВани;-.

в.) tIоявление х ль

43. Какое Еазвание получила христиацская философия Еачала ЕаIпей эры?

44, УкажИте главнУю проблеМатику христианской философии?

б) обоснование на
а оригинальньuс фи ких riонцеtiций

45, Какие античные цонятия были усвоеЕы христианскими
использованы ими при разработке собственной проблематикп?

I

_----_]
i_---.--_ ]

мысjIи,fелям{l и

б) патристика
в) схоластика

цдея, эйдос, демиург
u) п9199-?манация, Ilvc

а) Тер]уллиан, Ориген

в) Посидоний, Сенека, Эпиктет

4б. Укажите христианских мыслителей патристического периода.

47, Как трансформируетея учение об идеях в теисти,ческой метафизике Двryстина?

48, Какова структУра человечества согласно политпчеекому УЧеНИI{D Двгустина?

а) человечество делится на кГрад людской> и <<Град Божий> коRь
челgвечество суrцностно едино и всякие Jlения Не ы

в) человечество по при деjIится на и свободньiх

49. Какая эпоха наследовала эпохе патристики?

а) апологетика
б) схоластика

50. Какой исторический период охватывает эпоха, следоваltшая за
патристики?

_
I

I

а,) идеи пониNIаются как способы с ,вования вещейi
б) идеи как мысли Бога, одредеJUIющие акттворения

цаются и считilются иллrозией

в) софистика

а) апологетика

+

-
==
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i___]
51. Какая форма
схоластики?

христианского ученпя господствовала на Западс в период

-ll

:J

1

i

!,
Ffi,
Н,,
lWn
hЁ
F*{
ьф
|,,

а) католицизм

в) помоги h{оему неверию))

е бытия и времени

б)п лема чистого знан!lя
в)п

- объективные, салrостоятельные .Ущ?юr" 
"ещеиии - общие понятия. с

б) универсалии- общие понятия лишь в разуме

I

l
l
,
l

l а) Античность



ия к исходным христианским п
в) отриr{ания всей п кулъl-уры и провозглашения цовой

восстановления ин к античной

I

а.) схоластика

I

-

б4, Укажите крупнейшего ученого - астронопIа эпOхи Возрожлени,Е, пр€дложIlвIцего
гелиоцентрическую концепцию Солнечной сиетемы.

_l
l

--J
I

J

J

l

б0, В чем заключается сущность ц/манизма эпохи Возроrкдения?

i

б1, С чем связано стремительное развитие естественных наук в эп()ху Возрождения?

р}д9ддд9цие новых исслеловательских ин

б2, Назовите главIIую философску,ю идею эпохи Возрождения.

в) бесконечность мира и зонта его рa}звития
_l-!ъ

rI
l

б3. Укажите мыслителей эпохи Возроrцдепия.

3.1.4. Вопросы к экзамену

Формируемая компетенция:
УК-1 <СПособеН осуIцествЛять поисК, критичеСкий анацИз и с!нтез информации' 

.;применять системный подхоД дJUI решения поставленЕIiХ задач) 

=ПО разде"ту <<История философии> ..

26

59, Каково ключевое паправление мысли в эпоху l}озрождения?

в) гуманизп,т

а) кризис наrшого мировоззрения

ф Росцеллин, Уильялц Оккапt. Иоа"" Вур"да"
Николай Кузанский,

ф Беркли, Лейбниц, Вол

а) Николай Копеоник
q
в Уильям Гершель



t
I

F
l+
Ёl*
не*
lф}.
bi-.
r--|"

i,

1, fIрирода и специфика философского знания.
мифологическому и религиозному сознанию.
2. Философия и наyка.

Отношение философии

3, особенности натурфилософии милетской школы: Фалес, Анаксиll,tашдр, Днаксил,Iен.4. особенности натурфилософии пифагореизма.
5. особенности натурфилософии Парменъда и ГеракJtита.
6. особенности нат}?философии Эмпедокла и,Щемокрита.
7, ПеревоРот в философии совершенный Сократоr. Эr"пu Сократа.
8. Философия Платона.
8. Философские воззрения Аристоте;lя.
10. особенности этики стоиков.
11. ЭтикаЭпикура.
12, Римский скептицизм ,I ег0 гriосеологическаll лрограNlма.
1 З.'rеософские направления риNIско-эллинистической философии,
1 4. особеннос.ги средневековой философии: патристика.
1 5. особенности поздней .р.д,r"u"оо"ой 6"no.o4r"", схоластика.
J 6. Противостояние номин[',lизма и реализма в средневековой филосоtРии.l7. Философская концепция Августина д.
18. Философия Ф. Аквинскогс,l.
19. Философия эпохи Возрох<дения: Щж. Бруно, Т. Парачельз, Н. Кузавский.
20. Эмпиризпt Ф. Бэкона.
21. РационаJтизм Р. /{екарта.
22. Сенсуulизм flж. Локке.
23. Философия Г. Лейбница.
24. Французский материацизм ХУ111 века.
25. Субъективный идечlJiизм !ж. Беркли.
26. Агностицизм Щ. Юма.
27. Критическая фи:rософлr я И. Канта..
28. Философия Г.Фрrхте.
29. Т'рансцедентальЕый идеапизм Шеллинга.
30. Философия Г. Гегеля.
3 l. АнтроlIологический материчLтизм Л. Фейербаха.
32. Вульгарный материа-цизм ХlХ века: Фогт, Бюхнер, Молешотт.
З3. Философия марксизма.
З4. Марксизм и диацектика.
35. МарксистскбI философия истории.
36. Онтология и гносео.цогия марксизма.
37, Марксизм и его критики.
З8. МаркСизм, фрейдомарксизм, (аутентичный марксизм)).
З9. Философия позитивизма: о. Конт, Г. Спенсер, Дж.С. Милль.
40. Философия эмпириокритицизма: Э. Мах, Р. Авенариус.
4l. основные идеи неопозитивизма и постпозитивизма.
42. Философия жизни В. ýильтея и Ф. Ницше.
43. Философия А. Шопенгауэра.
44. З. Фрейд и философия фрейдизма.
45. Феноменология Э. Гуссерля. Проникновение феномlено-,rогии в Iray*r.
46. Фи.lrософия экзистенциа,тизма : Ж.П. Сартр, Камю, IV[арсель.
47. CoBpeMeHHalI катоjIическая философия.
48, Философия буддизма"
49. ОсобеНI{остИ и идейнт,lе искания русской философии,
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Формируемая компетенция:

Ук-5 <Способен
применять системный

осуществлять поиск, критический ана,тиз и синтез инфорлtации,
подход для решения поставленных задач>>

По разделу <<Гносеологические направления)>

50, ЭмпирическаJI традиция в гносеологии: наивный, рассудочный и чистый э\{пиризм.51, Рационалистическа,I традиция в теории познания: априоризм, онтолOгизм, паЕлогизм.52. Критицизм в теории познания и его исторические формы.

По разделу <Метафизические напI}авления))

53, Философский идеализм и el,o исторические формы: объективный, суб,ьективный итрансцедентальный IлдеаJIизм,
54, Философский материа.тизМ И его формы. l]уа;rистический и плонлrстическlлйматериализм.
55. ФилоСофскиЙ реализп,I и его историчоские формы.

По разделу, <<Этические направления)>

56, I'етерономные мораъные системы: политическzu l{ религиозная ге"герономия.
57. Автономные мораJтьные системы и их исторически,е формы.58, Имманентные моральные системы и их истор"п".п"" бЪрr"r.59, ПредсТавлениЯ О природе человеческогО общества В современной социапьной
философии.
60. Проблема человека в современной социальной философии.бl. Наlка и ее место в современном обществе.
62, Научно-технический прогресс и глобальные проблемы современ}{ос|Ти.

4, МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЬIЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
оцЕнивАниfl знАниЙ, умЕниЙ и ндвыков

И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЬРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМIIЕТЕНЦИЙ

и проведении ко. локвиJд{а:

о отметка ((отлично>> - обуrающийся четко выражает свою точку зрения по
рассматриваемым вопросам, приводя соответствующие примеры.

о отметка (fiорошо>> - Об5,чающийся допускает отдельные погреIшности в ответе
о отметка {удовлетворительно> - об1.1алощийся обнаруо,""ua, пробелы в знаниях

основного уrебного и нормативного материала.
о отметка (<неудовлетворительно>> - обучаюrцийся обнаружиЕ,ает существенные

пробелЫ в знаниях основньгх положений дисциплины, нечмеFlие с помоIцью
преподавателя получить правильIIое решение конкретной практической задачи.

Кр"r"р"" оц."""u""о rru""й обу"*щ"""" rр" .rро""д"""" r""тцродацця :
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результат тестирования оценивается по процентной шка-liе оrIенки.обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 25 вопросов:
о Отметка ((отлично >> - 25-22 правильньD( отве,гов.
о отметка ýорошо)> _ 21-18 правильньD( ответов.
о отметка (удовлетворительно> - 17-13 правильных ответов.
о Отметка (."еудовлетворительно> - менее 13 правильньж отв()тов

Каждомlz

ефgре]gц
aKTyaJ.IbHocTb ; сделананалиЗ рЕtзличньD( точеК зрения на рассматриваем,}.ю проблему

собственная позиция;_сформулированы выводы, тема раскрытаобъём; соблюдены требовани" n u""-"eMy оформ-цению, основные
выполнены

и -цогично из"цохtеitа
пс,лностью, выдержан
rробования к рефера.гу

о Отметка <.xорошо> - допущены недочёты. В частности, имеIOтся неточности визложениИ материала; отсYтствует логическitя последовательност], в су;кдениях; Еевыдержан объём реферата; имеются упущения в оформл ении, имеются существенньiеотступления от требований к реферированию.
о отметка <{удовлетворительЕо> - тема освещена лишь чilсгично; допуrцены

фактичесКие ошибки 
" .од.р*urrии реферата; отс)4гствуют выводы, тема реферата не

раскрыта
о отметка (шеудовлетворительно) - обнаруживается существенное непониманиепроблеплы или реферат не fiредставлен вовсе.

о ОтметКа (отличНо)> - выпОлненЫ все видЫ учебной работы, предусл,Iотренные
учебным планом, Обучакrшдийся демонстрирует сооlгветствие знаниii, умений, навыковприведенным В таблицах показателям, оперирует прлtобретенными знания}Iи, у},{ениями.навыками, применяет их в44 ситуациях повышенной сложности. Прrr этолt могуг быть
доtrущены неточности, затруднения при аналитичес.ких операциях, переносе знаний и
умений на новые, нестандартные ситуации. -

о отметка (ýорошо>) - вьшолнены все виды учебной работы, Лредусмотренные
учебньrм планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знанийl. умений. навыков
приведенЕым в таблицах показателям, оперирует при:обретенными ЗнанияIчfи" умениями,навыкамИ, применЯет иХ в стандаРтIIыХ ситуацияХ. ПрИ этом моЦ,т быr.ь лопущaпui
незначительные ошибки" неточности, затруднения: при анаJ'IиТиIIеских операциях,
переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

о Отметка ((удовлетворительно>) - Ее выполнен один или бо.пее вLlдов учебнойработы, предусмоТренЕыХ у^rебным планом. Обучающийся демоЕстрирует Heпojlgoeсоответствие знаний, умений, нz}выков приведенным в табллrцах показате-rIям.
допускаюТся значиТельные ошибки, проявjUIеТся часl]ичное oTcyTcTBpIe знаний" умений,навыков по ряду показате.пей, обучающийся испытывает значительные затр)цнения при
оперировании знаниями и умениями при их переriосе на новые ситуаци]4. *

о отметка (неудовлетворительно>> не выполнены виды ),чебной работы,ПредусмоТренные учебньпЛ планод,I. демонстрирует неполное соответствие знаний,
умений, навыков приведенным В таблицах показателей, допускa}к)тся значительные
оtпибки, проявляеТся отсутсТвие знаниЙ, умеЕий, навыков по болiшем),рялу показателей,
обу^rающийся испытывает значитеJIьЕые затр},днения при оперI{РОЕiаНии знаниями и
чмениями при их переносе Еа новые ситуации.

5. ДОСТУIIНОСТЪ И КАЧЕСТВО ОБРАЗО-ВАНИ Я ДЛЯЛИЦ С ОВЗ
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При необХодимостИ инвалидаМ и лицаN,{ с ограниЧенными возможностями здоровьяпредоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучениЯ инВа],Iидов и хиц сограниченными возможностями здоровья моryт использоваться собственные технические

средства.
Процедура оценивания результатоВ обучения инвалидов и лиц С ограниLIенныN'и

возможнОстямИ здоровья по дисциплине предусN{атривает предостав"Iение информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- в печатной форме увеличенным rприфтошt,
-в ного док}ъ4ента.

i Дп" лиц с нарушениями
I

слуха: - в печатной (lopMe,
нного м(jн,га,

- в IIечатной фlорме, аппарата:
двигательного ап нного докY\{ента.

При проВедениИ процедуры оценивания результатов обучения инваJIидов и лиц сограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспе,{ивает выпо,]н€ние
следующих дополнительньIх требований в зависимосl,и от индивиДу--а!|ЬнЬж особенностей.
обучающихся:

а) инстрlкция по порядку проведения процедуры оценивания пре,r{оставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме);

б) доступная форма предоставления заданий оценочньгх средств
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного

(в печатной форме,
документа, зацания

зачитываются преподавателем) ;

в) доступная форма предоставления ответов на заданиrI
ответов на компьютере, устно).

(письменно на брлаге. набор

fIри необХодимостИ дj]я обучающихсЯ с ограниченныLIи возмсжносlчNiи здоровья и
инваJIидоВ процедура оценивания результатOв обучения по дtисцип-{ине \{ожет
проводиться в несколько этапов.

I1роведенИе процедурЫ оценивания резулътатов обучения иItвfulидов и ilрIц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованIIем дистанционных
образовательных технологий.

!ля лиц с нарушениями зрения:

з0



Рецензия на рабочую пр()грамму
учебной дисциплины Б.l.о.оi пфиrrоЁоqия>

Уровень высшего образования: IjАКАлАвриАт .Направлепие подготовки : 35.03.ОВ - Водrrir. O"op..yp.u, 
"- 

rlквакультура
Форма обучения - оч:Еая

ff::ffЁ#JЁ;"f,Т*ЧЪ. 
фИЛОСОфских наук, доцент Iiркин А.Г., кандидат философских

Кафедра: истории и философии ФГБоУ Во <Санкт-Петербургский государственныйУниверситет ветеринарrrой медицины)
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГоС во, уровень высшегоОбРаЗОВаНИЯ - баКаЛаВРИаТ, направление подготовки - з5.03.08 - вод,r"r. биоресурсы иаквакультура и учебным планом ФГБОУ ВО СПбГУВМ,
основу рабочей программы составляет содержа]Jие, направленнlэе на достижениепоставлеНных целеЙ и задаЧ при изучении учебной дпr"ц"плины Б.l.о.0l <Философия>.Содержание рабочей .,po.purr", дисциплин"r'"":;;1Тilj#;Y"компетентностного подхода' при изучении любоИ r.оr"i]9Ёl]*Ж::" *Б-"r^fi;универсчrльные ко м петенци и.
рабочая программа содержит фонд оценочных средств, который включает в себя:список тем рефератов. вопросы к экзамену И Тест(свые задания, tiеобходимые дляпроведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Многообра:rие контрольно-измерительных материалов позволяет всесторонне оценI{ть достигнутые результаты.Литература; oTpaжe'Hall в программе, в полной мере отра)(ает материал,напрlвjlенный на развитие указанной компетенции.
необходимо отметить практическую значимость данной программы дляобучающихся: освоение дисциплины в соотвеТствирI с этой ПРОГtrlаI\дмой позволитиспользовать знания по философии для решения задач п;эофессиональнорi деятельности.Материально-техниLIеское обеспечение дисципли]]ы Б.l.о.01 кФlt.чософия) имеетсредства обучения, обеспечиваюп{ие проведение всех ви.цов учебной рабсrтr,r.Считаю, что даннаЯ рабочаЯ программа учебной д}Iсциплины Б.l.о.Ot кФилософия>соответствует современным требованиям по разработке рабочих програI{м и может бытьиспользована В качестве действуюrцей рабочей програллмы по направлению подготовкиз5.0з.08 - Водные биоресурс", , Ъпuuпультура.

Рецензент ,

{1"orou, филологических наук наук, доцент
ФГБОУ ВО СПбГУВМ а-1= I} = -6- .-, * ). ().1,I. r-айд2лова
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Рецензия
на рабочую программу по дисциплине <ФИЛОсоФиЬ по направJIению подготовки

35.03.08 - <<Водные биоресурсы и аквакультура) (квалификация выIIускника -
<<бакалавр>>), очная форма обучения

РазработЧики: ЕркИн А.Г., к.филос.н., доцент, СавиноВ Р.В.. к.филос.н., доцент.
Кафедра: истории и философии ФГОУ ВО кСПбГУВI\{)

В программе отражены:
1. I]ели и задачи дисциплины.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модчлю), соотнесенных

с планируемыми результата}4и осво ения образоватtэльной программы
3. Место дисципли}Iы в структуре ОПоП. Щано оПиlсание логическо;l и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОПОП.
Объём дисциплины <Философия>

Общая трудоемкость дисциплины в заче,тных единицах и часах;
Формы контроля по учебному плану

Солержание дисциплины кФилософия>
Тематический план изучения учебной ди:сциплины;

Программы лекционных, семинарских (практи.rеских) занятий, са]\.{остоятельной
работы содержат тематические планы, списки литературы.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
обуrающихся по дисциплине

7. ПеречеНь основной и дополнительной литературы, необходиллой для освоения
дисциплины

8. Перечень ресурсов информационно-телекомм,уникационной сети (интернет)
необходимые для освоения дисциплины

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10. ПереченЬ информаЦионньIХ технологий, ис;пользуемьIх пtr)и осуществлении

образовательного процесса
l 1. Материально-техническiul база, необходимiш дJtя осуществлени.я образовательного

процесса по лисциплине. Указаны фактические кабинеты с перечнепr оборудования и
технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех. видов учебной
работы.

заключение:
На ОСноВании вышеизложенного, рассматриваемrш рабочая програ.мма может быть
ИСПОльЗоВана для обеспечения основноЙ образовательноЙ программы .по направлению
подготовки 35.0З,08 - <Водные биоресурсы и аквакультура).
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