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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии  

 
1.1. Область применения программы: 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

философии», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего обра-
зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-
нального образования (МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ приказ от 

23.11.2020 № 657). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
цикл общих гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

 теоретическое  обучение 8 

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа 22 

Форма итоговой аттестации – зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 
 

№ п/п 
Наименование разделов, тем и содержание учебного 

материала 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 
1. 

Основные категории и понятия философии. 4  

Тема 1.1. Предмет, методы, функции, структура философии 2  

1. Основы научной, философской и религиозной картин ми-
ра. Общее понятие и содержание предмета философии. Ос-
новные проблемы, исследуемые философией. Общее поня-
тие и содержание методов философии. Содержание функ-
ций философии. Структура философии 

2 1 

Тема 1.2. Основной вопрос и основные направления философии 2  

Самостоятельная работа: Общее понятие основного во-
проса философии, его стороны. Онтологическая сторона ос-
новного вопроса философии. Гносеологическая сторона ос-
новного вопроса философии. Современное состояние (не-
разрешённость) основного вопроса философии, его пер-
спективы.  

2  

Раздел 
2. 

Роль философии в жизни человека и общества. 22  

  Тема 
2.1. 

Античная философия 4  

Самостоятельная работа: Характерные черты и периоди-
зация античной философии. Милетская школа. Школа пифа-
горейцев. Гераклит Эфесский. Атомисты. Софисты и Со-
крат. Платон и Аристотель – систематизаторы древнегрече-
ской философии. Эпикурейцы, стоики, скептики.  

2  

 Практическое занятие 1: 
2. Интерактивное занятие: выполнение заданий практикума 

в малых группах и парах – анализ высказываний античных 
философов 

2  

Тема 2.2. Философия Средневековья и  Возрождения 4  

3.  Характерные черты и периодизация средневековой фи-
лософии. Аврелий Августин Блаженный. Фома Аквинский. 
Спор номиналистов и реалистов. Основные направления и 
характерные черты философии Возрождения. Гуманистиче-
ские идеи Дж.Пико дела Мирандола. Натурфилософские ис-
следования Н.Коперника и Дж.Бруно. Политические исследо-
вания Н.Макиавелли Утопически-социалистические идеи 
Т.Мора и Т. Кампанеллы. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выявление и систематизация 
наиболее общих философских проблем  древнегреческой, 
средневековой философии и философии Возрождения как 
основы формирования культуры гражданина и будущего спе-
циалиста. 

2  

Тема 2.3. Философия Нового времени и Просвещения. 4  

Самостоятельная работа: Основные направления и харак- 2  
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терные черты философии Нового времени. Рационализм Р. 
Декарта, Б.Спинозы, Г.Лейбница. Эмпиризм Ф.Бэкона, 
Дж.Локка, Дж. Беркли, Д.Юма.  

 Практическое занятие 2:  
4. Интерактивное занятие: выполнение заданий практикума 

в малых группах и парах – анализ высказываний филосо-
фов Нового времени и Просвещения 

2  

Тема 2.4. Немецкая классическая философия  4  

5. Характерные черты и основные направления немец-
кой философии. Объективный идеализм И.Канта и Г.Гегеля. 
Философия Шеллинга. Материализм Л.Фейербаха. Марк-
сизм и вульгарный материализм. Иррационализм 
А.Шопенгауэра и «философия жизни» Ф.Ницше. 

2 1 

Самостоятельная работа: Интерактивное занятие: Законы 
диалектики: единство и борьба противоположностей, пере-
ход количества в качество, отрицание отрицания. 

2  

Тема 2.5. Русская философия 19-21 вв 2  

Самостоятельная работа: Характерные черты и основ-
ные направления русской философии 19-21 вв.  Религи-
озная философия 19 века. Философия русского зарубе-
жья. Философия русского космизма. 

2 
 

 

 
 

Тема 2.6. Современная западная философия 4  

Самостоятельная работа: Характерные черты и основные 
направления современной западной философии. Теологи-
ческое направление. Позитивистское направление. Экзи-
стенциализм. Прагматизм. Психоаналитическая филосо-
фия 

2  

Практическое занятие 3: 

6. Выявление и систематизация наиболее общих фило-
софских проблем русской и немецкой философии как основы 
формирования культуры гражданина и будущего специали-
ста. 

2  

Раздел 
3. 

Основы философского учения о бытие 4  

Тема 3.1. Проблема бытия 4  

Практическое занятие 4: 
7. Жизненные корни и философский смысл проблемы бы-

тия. Проблема бытия в русской религиозной философии. 
Категория, формы бытия, бытие и небытие. Материя, ее 
структура, характерные черты. Материя, время и про-
странство. 

2  

Самостоятельная работа: Систематизация понятий: 
формы бытия, бытие и небытие, материя, ее структура, 
характерные черты.  

2  

Раздел 
4. 

Условия формирования личности, свободы и ответ-
ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды. 

6  

Тема 4.1. Природа человека и смысл его существования. 2  

8. Происхождение и сущность человека. Социальное и био-
логическое в человеке. Понятие и составные элементы 
личности. 

2 1 

Тема 4.2. Человеческая личность 4  

Самостоятельная работа: Качества личности. Профес-
сиональные качества, потребности. Интересы. Жизненная 
позиция.  Проблема смысла жизни. Свобода и ответ-
ственность личности 

2  

Самостоятельная работа: Выявление условий форми-
рования личности, свободы и ответственности за сохра-
нение жизни, культуры, окружающей среды; определение 
собственного смысла жизни – выполнение заданий прак-

2  
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тикума 

Раздел 
5. 

Сущность процесса познания. 4  

Тема 5.1. Проблема сознания 2  

 Самостоятельная работа: Основные подходы к проблеме. 
Происхождение сознания. Теория отражения. Структура и 
функции сознания. 

  

Тема 5.2. Проблема познания 2  

 Практическое занятие 5: 
9. Познание как предмет философского анализа. Принци-

пы познания. Структура познания. Формы и уровни позна-
ния. Истина, ложь, заблуждение. Знание и вера. Философия 
и наука. Познание и практика. 

2  

Всего 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной графики. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия. 
 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 
 

3.2. Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины 
 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

3.2.1. Основная литература 
Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 
Сидорова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0694-1. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1078943 (дата обращения: 31.03.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com  

Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-00091-484-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1077647 (дата обращения: 31.03.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 

http://znanium.com  

3.2.2. Дополнительная литература 
Миронов, В. В. Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-91768-691-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010656 (дата обращения: 31.03.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

http://znanium.com  

Болтаевский, А. А. Краткий философский словарь / А. А. Болтаевский, И. П. 
Прядко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 113 с. — (Справочники  ИНФРА-М). - ISBN 
978-5-16-109232-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1194128 (дата обращения: 02.04.2021). – Режим 
доступа: по подписке.  

http://znanium.com  

Дидье Жюлиа Философский словарь / Дидье Жюлиа ; пер. с фр. Н. В. Андреева. - 
Москва : Международные отношения, 2000. - 544 с. - ISBN 5-7133-1033-7.  – Текст : 
непосредственный. 

НСХБ 

Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Российская академия наук. - 
Москва : Наука, 1947. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-8744. – Текст : 
непосредственный 

НСХБ 

 
3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 
локальных сетей университета, необходимых для освоения дисциплины 
 

3.3.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, сформированные 
на основании прямых договоров с правообладателями (электронные библиотечные системы -  
ЭБС), информационные справочные системы  

Наименование Доступ 

ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com/ 

ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа»  
(«Консультант студента»)  

http://www.studentlibrary.ru  

Универсальная база данных ИВИС  https://eivis.ru/ 

Справочная информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» 

локальная сеть университета 

3.3.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической http://docs.cntd.ru/ 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://eivis.ru/
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документации 

 
 

3.4. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 

3.5.1. Программные продукты, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Доступ 
Виды учебных занятий и работ, в 

которых используется данный продукт 

   

3.5.2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Справочная 
информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» 

УКАБ, ауд. 224 
локальная сеть  
университета 

Практические занятия,  
ВАРС 

Электронный фонд 
правовой и нормативно-
технической документации 

УКАБ, ауд. 224 
http://docs.cntd.ru/ 

Практические занятия,  
ВАРС 

3.5.3. Специализированные помещения и оборудование, используемые  в рамках информатизации 
учебного процесса 

Наименование Характеристика Примечание 

Компьютерный класс УКАБ, ауд. 215 Практические занятия 

3.5.4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется данная 

система  

ОГСЭ. 01 Основы 
философии 

ИОС ОмГАУ-Moodle Практические и лекционные занятия 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 4.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках практики 
 

Шифр и 
название 

компетенции 

Э
та

п
ы

 ф
о
р
м

и
р
о

в
а
н

и
я
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
й
 в

 р
а
м

ка
х
 д

и
с
ц

и
п
л

и
н
ы

 

Показатель 
оценивания – 

знания, умения, 
навыки (владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и средства 
контроля 

формирования 
компетенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

Оценка 
«неудовлетворитель
но» - обучающийся не 
знает значительной 
части материала по  
дисциплине, 
допускает 
существенные  
ошибки в ответах, не 
может решить 
практические задачи 
или решает их с 
затруднениями.   
 

Оценка 
«удовлетворите
льно» - знание 
только основного 
материала, не 
усвоил детали, 
испытывает 
затруднения при 
решении 
практических 
задач. В ответах 
на поставленные 
вопросы 
обучающимся 
допущены 
неточности, даны 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушена 
логическая 
последовательно
сть  в изложении 
программного 
материала.   
 

Оценка «хорошо» - 
твердо знает 
программный 
материал 
дисциплины, 
грамотно и по 
существу излагает 
его. Не допускает 
существенных 
неточностей при 
ответах на вопросы, 
правильно 
применяет 
теоретические 
положения при 
решении 
практических задач, 
владеет 
определенными 
навыками и 
приемами их 
выполнения. 
 

Оценка «отлично» 
- глубокое и 
прочное освоение 
теоретического и 
практического 
материала 
дисциплины. Ответ 
логичный, 
грамотный. 
Обучающемуся 
необходимо  
показать знание не 
только основного, 
но и 
дополнительного 
материала, быстро 
ориентироваться, 
отвечая на 
дополнительные 
вопросы.  
Обучающийся 
должен свободно 
справляться с 
поставленными 
задачами, 
правильно 
обосновывать 
принятые решения.   

Критерии оценивания 

ОК 4.  Основы философ- Не понимает основы Плохо понимает В большинстве слу- Свободно понима-  
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Эффективно 
взаимодейство
вать и 
работать в 
коллективе и 
команде 

ского учения о бы-
тии; 
ориентироваться в 
наиболее общих 
философских 
проблемах бытия, 
познания, ценно-
стей, свободы и 
смысла жизни как 
основе формиро-
вания культуры 
гражданина и бу-
дущего специали-
ста 
 

философского учения 
о бытии; 
Не умеет ориентиро-
ваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, по-
знания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни как основе 
формирования куль-
туры гражданина и 
будущего специали-
ста 
 

основы фило-
софского учения 
о бытии; 
не очень хорошо 
ориентируется в 
наиболее общих 
философских 
проблемах бы-
тия, познания, 
ценностей, сво-
боды и смысла 
жизни как основе 
формирования 
культуры гражда-
нина и будущего 
специалиста 

чаев понимает ос-
новы философского 
учения о бытии; 
 хорошо ориентиру-
ется в наиболее 
общих философ-
ских проблемах бы-
тия, познания, цен-
ностей, свободы и 
смысла жизни как 
основе формирова-
ния культуры граж-
данина и будущего 
специалиста 
 

ет основы фило-
софского учения о 
бытии; 
легко ориентирует-
ся в наиболее об-
щих философских 
проблемах бытия, 
познания, ценно-
стей, свободы и 
смысла жизни как 
основе формиро-
вания культуры 
гражданина и бу-
дущего специали-
ста 

ОК 5. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственн
ом языке 
Российской 
Федерации с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 
 

 Основы научной, 
философской и 
религиозной кар-
тин мира; 
ориентироваться в 
наиболее общих 
философских 
проблемах бытия, 
познания, ценно-
стей, свободы и 
смысла жизни как 
основе формиро-
вания культуры 
гражданина и бу-
дущего специали-
ста 

Не понимает  основы 
научной, философ-
ской и религиозной 
картин мира; 
не ориентируется в 
наиболее общих фи-
лософских проблемах 
бытия, познания, цен-
ностей, свободы и 
смысла жизни как ос-
нове формирования 
культуры гражданина 
и будущего специали-
ста 

Плохо понимает  
основы научной, 
философской и 
религиозной кар-
тин мира; 
не очень хорошо 
ориентируется в 
наиболее общих 
философских 
проблемах бы-
тия, познания, 
ценностей, сво-
боды и смысла 
жизни как основе 
формирования 
культуры гражда-
нина и будущего 
специалиста 

В большинстве слу-
чаев понимает  ос-
новы научной, фи-
лософской и рели-
гиозной картин ми-
ра; 
хорошо ориентиру-
ется в наиболее 
общих философ-
ских проблемах бы-
тия, познания, цен-
ностей, свободы и 
смысла жизни как 
основе формирова-
ния культуры граж-
данина и будущего 
специалиста 

Свободно понима-
ет  основы науч-
ной, философской 
и религиозной кар-
тин мира; 
легко ориентирует-
ся в наиболее об-
щих философских 
проблемах бытия, 
познания, ценно-
стей, свободы и 
смысла жизни как 
основе формиро-
вания культуры 
гражданина и бу-
дущего специали-
ста 

 Устные и пись-
менные опросы на 
теоретических и 
практических заня-
тиях. 

 Выполнение те-
стовых заданий по 
завершению разде-
лов. 

 зачет 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области внедрения профессио-
нальных стандартов, в университете идет регулярная работа по актуализации основных образовательных программ 
с учетом принимаемых профессиональных стандартов по направлению установления соответствия ФГОС, ОП И ПС 
и сопряжения их разделов, а также по актуализации ОП в соответствии с требованиями рынка труда. Соотнесение 
компетенций трудовым функциям ПС представлены в разделе ОП. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздоровительное сопровожде-
ние, материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья осуществляется в соответствии с программой индивидуальной реабилитации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося.  

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются печатные и (или) 
электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся, оценочные средства для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизиче-
ских особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется допол-
нительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуаль-
ными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены университетом или могут использоваться собствен-
ные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме, в форме аудиозаписи, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме уве-
личенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 
задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьюте-
ре, в форме аудиозаписи, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура 
оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов (на основе лич-
ного заявления обучающегося). 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете закреплены следующие 
учебные аудитории:  

- № 308 научной сельскохозяйственной библиотеки университета, расположенной по адресу: г. Омск, ул. 
Горная, 9/1 - для маломобильных и слабовидящих групп;  

- № 5 сектора информационного обслуживания и электронных ресурсов библиотечно-информационного ком-
плекса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Добровольского,8 
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 - № 17 абонемента отдела библиотечно-информационного обеспечения УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ, рас-
положенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 8  

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

При реализации программы дисциплины  могут применяться электронное обучение и дистанционные обра-
зовательные технологии.  

В  случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обучающимся 
обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным систе-
мам, состав которых определяется в рабочей программе, кроме того, при реализации программы с использованием 
информационно- образовательной среды «ОмГАУ- Moodle», дисциплина обеспечивается полнокомплектным ЭУМК.   

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные обра-
зовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-
мах. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

8. ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И 
ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ППССЗ 

В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвязей: 

 учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы последующей дисци-
плины, 

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем последующей 
дисциплины; 

 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей дисциплин результа-
тов входного тестирования по последующей дисциплине; 

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приёма зачета по предыдущей. 

9. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: формируются ми-

ровоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, научное мышление; способность 
использовать полученные ранее знания, умения, навыки, развитие творческих начал.  

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающимися, в использовании 
активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в совместной деятельности, принять оце-
ночное решение. Коллективные виды деятельности способствуют приобретению навыков работы в коллективе, уме-
ния управления коллективом. Самостоятельная работа способствует выработке у обучающихся способности прини-
мать решение и навыков самоконтроля. 

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный компонент ориенти-
рован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление межличностных связей 
и уверенности в правильности выбранной профессии; 

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, формирование творче-
ского, сознательного отношения к труду; 

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценностей, общественных 
ценностей, ценности непрерывного образования; 

4) гражданско-правовое воспитание личности; 
5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной этики, культуры эко-

номического мышления, делового общения. 
Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины способствует фор-

мированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации 
и самоуправления, системно-деятельностного характера, создает условия, необходимые для всестороннего разви-
тия личности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
10.1. Организационные требования к учебной работе по дисциплине 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекционные и практические занятия, самостоя-

тельная работа, консультация, дифференцированный зачет. 
Для обучающихся проводятся лекционные занятия в интерактивной форме в виде: интерактивных лекций 
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(применение электронных образовательных ресурсов), групповых дискуссий, тестирования и творческих заданий. 
Практические занятия проводятся в виде: выполнения интерактивных заданий (применение электронных об-

разовательных ресурсов), выполнения творческих заданий, ролевых игр. 
В ходе изучения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить внеаудиторную работу, которая состоит 

из следующих видов работ: изучение отдельных вопросов, тем и составление конспекта, составление глоссария 
(словарь основных терминов), анализ высказываний философов, подготовка рефератов, докладов и презентаций. 

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины организуются индивидуальные и груп-
повые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 

После изучения каждого из разделов проводится рубежный контроль результатов освоения дисциплины обу-
чающимися в виде тестирования. По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация обучающихся в фор-
ме зачета. 

Учитывая значимость дисциплины к ее изучению предъявляются следующие организационные требования:  

 обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий; 

 ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 

 качественная и самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них, своевремен-
ное выполнение всех практических заданий; 

 активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося в соответствии с рабочей про-
граммой;  

 своевременная сдача преподавателю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ; 

 в случае наличия пропущенных обучающимся занятий, необходимо получить консультацию по подготовке и 
оформлению отдельных видов заданий. 

Для успешного освоения курса, обучающемуся предлагаются учебно-информационные источники в виде 
учебной, учебно-методической литературы и электронных образовательных ресурсов по всем разделам. 
 

 
10.2. Организация и проведение лекционных занятий 
Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов на лекциях тесно связано с 

последующим их углублением и применением на практических занятиях. В этих условиях на лекциях особенно 
большое значение имеет реализация образовательных задач (целей): 

 обеспечить усвоение основных понятий, теорий, научных фактов; 

 сформировать специальные умения по данной дисциплине; 

 сформировать общеучебные навыки и умения, а также ОК и ПК; 

 обеспечить контроль знаний и умений по темам. 
Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны преследовать и 

важные цели развивающего и воспитательного характера, а именно: 

 развивать мотивационные, творческие и интеллектуальные качества обучающихся, познавательный интерес 
и способности;  

 формировать умение логически рассуждать, четко, кратко и исчерпывающе излагать свои мысли, делать вы-
воды, обобщения, видеть проявления изученных явлений в жизни, быту, производстве, осуществлять связь с 
другими дисциплинами; 

 формирование у обучающихся профессионального интереса к изучаемому материалу; 

 развитие навыков самостоятельной и коллективной деятельности, межличностного общения.  

При изложении материала учебной дисциплины, преподавателю следует обратить внимание, на сформированность 
умения ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смыс-
ла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с но-
вейшими данными науки, представить обучающимся основное ее содержание в сжатом, систематизированном виде. 
Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций междисциплинарного подхода, давать четкие опреде-
ления понятийного аппарата, который используется при изучении дисциплины. 

В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные формы обучения, кото-
рые должны опираться на творческое мышление обучающихся, в наибольшей степени активизировать познаватель-
ную деятельность, делать их соавторами новых идей, приучать их самостоятельно принимать оптимальные реше-
ния и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала с использо-

ванием технических средств обучения или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к раз-
вернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов.  

На проблемной лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При 
этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской 
деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и 
анализа традиционных и современных точек зрения.  

Лекция-пресс-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной пробле-
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мой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически закончен-
ный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представ-
ленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоя-
тельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, формулирует основ-
ные выводы. 

 
10.3. Организация и проведение практических занятий по дисциплине 
Практическое занятие – это форма организации детализации, анализа, расширения, углубления, закрепле-

ния, применения и контроля за усвоением полученной учебной информации (на лекции и в ходе самостоятельной 
работы) под руководством преподавателя. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений – про-
фессиональных (выполнять определённые действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной 
деятельности) или учебных (решать задачи и др.), необходимых в последующей учебной деятельности по изучае-
мым дисциплинам.  

Задачи практических занятий:  

 приобретение опыта ораторского искусства на основе изученного теоретического материала;  

 формирование навыков устных выступлений и выполнения творческих задний;  

 анализ и обсуждение в форме групповых дискуссий, формулирование выводов. 
Рабочей программой предусмотрены практические занятия, которые могут проводиться в следующих фор-

мах:  

 написание эссе, 

 вебинар — это «виртуальный» практикум, организованный посредством Интернет-технологий. Вебинару 
присущ главный признак практикума — интерактивность. Вы делаете доклад, слушатели задают вопросы, а вы отве-
чаете на них.   

 деловая игра. 

 ЭИОС. 
Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно достижение общей ди-

дактической цели. 
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11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (СЕМЕСТРОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации студентов по результатам изучения дисциплины: 

1) «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»  

11.2 Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 

для зачета 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым студентом целей и 
задач обучения по данной дисциплине 

Форма промежуточной аттеста-
ции -  

зачет  

Место процедуры получения 
зачёта в графике учебного про-
цесса 

1) участие студента в процедуре получения зачёта   осуществ-
ляется за счёт учебного времени (трудоёмкости), отведённого на 
изучение дисциплины 

2) процедура проводится в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
студентом зачёта: 

1) студент выполнил все виды учебной работы  и отчитался об 
их выполнении в сроки, установленные графиком учебного про-
цесса по дисциплине; 
2) прохождение заключительного тестирования, по результатам 
освоения дисциплины 

Процедура получения зачёта -  

представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 
Основные критерии достижения 
соответствующего уровня 
освоения программы учебной 
дисциплины  

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 – представлены отдельным документом 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины ОГСЭ.01 

Основы философии. 

2. ФОС включает оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета. 

3. ФОС позволяет оценивать знания, умения, направленные на формирование 

компетенций. 

4. ФОС разработан на основании положений основной образовательной программы по 

специальности 36.02.01 Ветеринария дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии. 

5. ФОС является обязательным обособленным приложением к рабочей программе. 
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II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Показатели оценки образовательных 

результатов 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

обучающийся знает о социальных и 

этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

роль философии в жизни человека и 

общества 

обучающийся знает роль философии в 

жизни человека и общества 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственно языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

основные категории и понятия философии; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания 

обучающийся знает основные категории и 

понятия философии; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса 

познания 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

обучающийся знает основы научной, 

философской и религиозной картин мира 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

обучающийся знает об условиях 

формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

обучающийся умеет ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста 
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ТИПОВ 

ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Содержание курса Форма контроля Знания Умения 

Текущий контроль 

Раздел 1. Основные категории и понятия философии. 

Тема 1.1 Предмет, 

методы, функции, 

структура 

философии  

Устный ответ роль философии в 

жизни человека и 

общества 

 

о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

Совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы 

и смысла жизни как 

основе 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

Тема 1.2 Основной 

вопрос и основные 

направления 

философии 

Устный ответ 

Раздел 2. Роль философии в жизни человека и общества. 

Тема 2.1. 

Античная 

философия 

Устный ответ. 

Анализ 

высказываний 

философов 

об условиях 

формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды 

 

о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы 

и смысла жизни как 

основе 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста  

 

формулировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения 

 

Тема 2.2. 

Философия 

Средневековья и 

Возрождения 

Устный ответ. 

Анализ 

высказываний 

философов 

Тема 2.3 

Философия 

Нового времени и 

Просвещения 

Устный ответ. 

Анализ 

высказываний 

философов 

Тема 2.4 Немецкая 

классическая 

философия 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 

Тема 2.5 Русская 

философия 19-21 

вв. 

Устный ответ. 

Составление 

аннотации 

источника 

Тема 2.6 

Современная 

западная 

философия 

Философское эссе 

Раздел 3. Основы философского учения о бытие 
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Тема 3.1 Проблема 

бытия 

Опорный конспект основы научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы 

и смысла жизни как 

основе 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

Раздел 4. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды 

Тема 4.1 Природа 

человека и смысл 

его существования 

Устный ответ. 

Составление 

аннотации 

источника 

о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы 

и смысла жизни как 

основе 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

Тема 4.2 

Человеческая 

личность 

Устный ответ. 

Составление 

аннотации 

источника 

Раздел 5. Сущность процесса познания 

Тема 5.1. Проблема 

сознания 

Устный ответ основные категории и 

понятия философии; 

основы философского 

учения о бытии; 

сущность процесса 

познания 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия,  
Тема 5.2. Проблема 

познания 

Составление 

глоссария 

Промежуточный контроль 

Зачет Тестирование  основные категории и 

понятия философии; 

основы философского 

учения о бытии; 

сущность процесса 

познания 

 

о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы 

и смысла жизни как 

основе 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ 

 

4.1. Оценочные средства, применяемые для текущего контроля. 

 

Примеры практических зада 

 

Задание . Человеческая личность 

Вариант 1 

 Определите, какие подходы к проблеме человека представляют следующие выска-

зывания. 

1." Существо человека состоит в том, что он больше, чем просто человек, если 

представлять последнего как разумное живое существо. Человек в своей бытийно-

исторической сути есть сущее, чье бытие, будучи экзистенцией, заключается в обитании 

вблизи бытия. Человек - сосед бытия". ( М. Хайдеггер ) 

2." Человек по своей природе травоядное и плотоядное существо. При этом он 

слаб, плохо вооружен и может стать жертвой прожорливости более сильных животных. ... 

Любовь людей к своим ближним есть результат необходимости помогать друг другу и 

бесконечного множества потребностей, зависящих от той же физической чувствительно-

сти." ( К. А. Гельвеций ) 

3." Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. Она есть 

совокупность общественных отношений".  

 

Вариант 2 

О какой сущностной черте человека идет речь в данных цитатах? 

1." В крике новорожденного звучит не жалоба, а возмущение и гневное негодова-

ние: он кричит не от боли, от недовольства, вероятно потому, что хочет двигаться и вос-

принимает свою неспособность к этому, как скованность, лишающую его свободы. Какова 

же могла быть цель природы в том, что ребенок появляется на свет с громким криком? 

Ведь в грубом естественном состоянии это было бы чрезвычайно опасно для ребенка и его 

матери. Волк, даже кабан, привлеченный криком, мог бы пользуясь отсутствием матери 

или слабостью ее после родов, сожрать его. Ни одно животное, кроме человека, не возве-

щает громко при появлении на свет о своем существовании, это, по-видимому, преду-

смотрено мудростью природы, чтобы сохранить вид". ( Кант И.) 

2."Животное, поддерживая свой организм, знает меру. Лошадь отличает травы съе-

добные и несъедобные, обыкновенные и ядовитые. Голодная кошка сначала осторожно 

лакает молоко. Человек не только переедает. Он потребляет множество вредных продук-

тов. Более того, существует теория, что человек стал самим собой только благодаря по-

треблению того, чего не следовало потреблять." ( Гуревич П. С.) 

 

Вариант 3 

 Какая проблема философской антропологии может быть сформулирована в ре-

зультате сравнения этих двух поэтических произведений? 

Возросший средь руин цветок, 

Тебя из трещин древних извлекаю, 

Ты предо мною весь - вот корень, стебелек, 

Здесь на моей ладони. 

Ты мал, цветок, но если бы я понял. 

Что есть твой корень, стебелек, 

И в чем вся суть твоя цветок, 

Тогда я Бога суть и человека суть познал бы. 

(Английский поэт XIX века Теннисон). 
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Внимательно вглядись! 

Цветы "пастушьей сумки" 

Увидишь под плетнем! 

(Хоку японского поэта XYII века Басё). 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК 4 

Эффективно 

взаимодейство

вать и работать 

в коллективе и 

команде 

1. Кто считается основателем джайнизма 

Конфуций 

Будда 

Махавира Вартхамана 

Кришна 

 

2. Кто написал «Нравственные письма к Луцилию» 

 Сенека 

 Платон 

 Эпиктет 

 Сартр 

 

3. С именем какого философа связана традиция европейского 

рационализма 

 Ф. Бэкон 

 Т. Гоббс 

 Дж. Локк 

 Р. Декарт 

 

4. Кто был первым русским марксистом 

 Н.Г. Чернышевский 

 П.Л. Лавров 

 Г.В. Плеханов 

 В.И. Ленин 

 

5.Специальные философские дисциплины 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 

искусство правильно жить этика 

учение о бытии онтология 

теория познания гносеология 

учение о прекрасном  эстетика 

учение о человеке философская антропология 

учение об обществе социальная философия 

 

6.Смысл жизни и виды трансформации 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 
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Трансформация солнечной энергии в 

биологическую 

Жизни растений 

Трансформация биологической  энергии в 

психическую 

Жизни животных 

Трансформация телесной энергии в духовную Жизни человека и культуры 

Трансформация солнечной энергии в духовную Жизни вообще 

Обновление телесного Смерти 

Творение духовного Мира 

 

7.Перечислите проблемы русской философии XIX в 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ  

 

8. Укажите, каков смысл жизни по Платону 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ВИДЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТРОЧНЫМИ 

БУКВАМИ  

 

9. УКАЖИТЕ ВЕРНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ 

ФИЛОСОФИИ 

1.античность 

2.средние века 

3.новое время 

4.XX век 

ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

1. Способность обосновывать выдвигаемые суждения 

 положительность 

 всеобщность 

 дискурсия 

 понятийность 

 

2. Власть народа - это 

 олигархия 

 аристократия 

 демократия 

 тирания 

 

3. Основные особенности философии XVII века 

ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА  

наукоцентризм 

отношение человека к Богу 

природное окружение человека 

эмпиризм и рационализм 

диалектический стиль мышления 

агностицизм 

 

4. Основные темы исследования философии XVII века 

ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА  

духовный мир человека 

отношение человека к богу 

природное окружение человека 

познание человеком окружающего мира 

социальная реальность 
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5.Установите соответствие между философом и направлением, к 

которому он относился 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 

ЗАДАНИЯ 

Ф. Ницше Эмпиризм 

Ф. Бэкон  Иррационализм 

Г. Галилей Социалистическая утопия 

Т. Мор  Натурфилософия 

 

6.Установите соответствие между школой и ее представителем 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 

ЗАДАНИЯ 

Демокрит  Милетская школа 

Зенон   Школа стоиков 

Диоген  Школа атомистов 

Фалес  Г. Школа киников 

 

7. … –  способ осмысления мира на ранних стадиях человеческой 

истории, фантастические повествования о его сотворении, о деяниях 

богов и героев 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 

 

8. Цепь перерождений каждого существа в мире – это     

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 

 

9. Афоризм «Познай самого себя» принадлежит 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ  

 

 

4.2. Оценочные средства, применяемые для промежуточной аттестации по итогам 

изучения дисциплины 

Зачет/дифференцированный зачет проводится по завершении изучения 

дисциплины на последнем аудиторном занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета осуществляется по 

результатам текущего контроля успеваемости при выполнении всех видов текущего 

контроля, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Обучающиеся, не выполнившие виды работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины; пропустившие более 50% аудиторных занятий без 

уважительной причины, не допускаются к зачету. 

Промежуточная аттестация таких лиц проводится только после прохождения ими 

всех видов текущего контроля. 
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V. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций
 

Оценка Критерии оценивания по видам работ 

тестирование 

(процент 

правильных 

ответов) 

прочие виды работ по дисциплине  

Высокий Отлично 90-100% Обучающийся глубоко и прочно усвоил 

теоретический и освоил практический 

материал. Дает логичные и грамотные 

ответы. Демонстрирует знание не только 

основного, но и дополнительного 

материала, быстро ориентируется, отвечая 

на дополнительные вопросы. Свободно 

справляется с поставленными задачами, 

аргументировано и верно обосновывает 

принятые решения.   

Повышенный Хорошо 70-89% Обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает 

его. Не  допускает существенных 

неточностей при ответах на вопросы, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

задач, владеет навыками и приемами их 

выполнения. 

Базовый  Удовлет

ворител

ьно 

50-69% Обучающийся демонстрирует знания только 

основного материала, но не усвоил его 

детали, испытывает затруднения при 

решении практических задач. В ответах на 

поставленные вопросы допускает 

неточности. Дает определения понятий, 

неискажающие их смысл. Нарушает 

последовательность изложения 

программного материала.   

Не 

сформирована 

Неудовл

етворите

льно 

0-49% Обучающийся не знает, не выполняет или 

неправильно выполняет большую часть 

учебного материала. Допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Ответы на 

дополнительные вопросы отсутствуют. Не 

выполняет задания. 
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ЛИСТ РАССМОТРЕНИЙ И ОДОБРЕНИЙ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 
в составе ППССЗ 36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 01 Основы философии 
на 2022-2023 учебный год 

в составе ППССЗ 36.02.01 Ветеринария 
 
 

Срок, с 
которого 
вносятся 

изменения 

Содержание изменения или 
дополнения 

Обоснование изменения Отметка об 
утверждении/ 
согласовании 

01.09.2022 
г. 

Изменение требований к 
результатам освоения 

образовательной программы 
в части общих компетенций  

приказ Министерства 
просвещения № 796 от 
01.09.2022 «О внесении 

изменений в федеральные 
государственные 

образовательные стандарты 
среднего профессионального 

образования» 

Протокол 
заседания ПЦМК 
преподавателей 

отделения 
биотехнологий и 

права № 2 от 
10.10.2022 г. 

 
 

Председатель ПЦМК      О.В. Алехина 
 
 

1) Рассмотрена и одобрена: 

а) На заседании предметно цикловой методической комиссии 
протокол № 10 от 14.06.2022 г. 

                                                      
Председатель ПЦМК ____________________ О.В. Алёхина 

б) На заседании методического совета 
протокол № 8 от 16.06.2022 г. 

Председатель методического совета М. В. Иваницкая 
 

2) Рассмотрена и одобрена внешним экспертом          
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