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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является со-

ставной частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 – «Право и 
организация социального обеспечения». 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Цикл (раздел) ППССЗ: общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл.  
 

1.3 Цели и задачи освоения учебной дисциплины – требования к  
результатам освоения учебной дисциплины: 

Ознакомление студентов с этапами развития философской мысли, 
структурой современного философского знания, с основными философскими 
проблемами и главными методологическими подходами в их решении. 
Овладение знаниями об основных этапах становления и развития социо-
гуманитарного знания. 
Изучение историко-философского материала и разрешение проблемных во-
просов философии. 
Ознакомление с различными методологическими подходами к анализу обще-
ственных явлений (цивилизационный, формационный, культурологический, 
ценностно-ориентированный, личностно-деятельностный, системный, струк-
турно-функциональный). 
 
 
В результате изучения 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 сохране-
ние жизни, культуры, окружающей среды. 
О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-
нием достижений науки, техники и технологий. 
Уметь: 
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-
ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культу-
ры гражданина и будущего специалиста. 
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1.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения учебной дисциплины «Основы философии» способствует 
освоению следующих компетенций: 
 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10: Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны тру-
да. 

ОК 11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-
щения, нормы и правила поведения. 

ОК 12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
1.5  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения 
      максимальная учебная нагрузка 60 часов, в том числе: 
      - обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, 
        из них лекции -  32 часа,  
      - практические занятия - 16 часов; 
      - самостоятельная работа -12 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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заочная форма обучения 
      максимальная учебная нагрузка 60 часов, в том числе: 
      - обязательная аудиторная учебная нагрузка - 10 часов, 
        из них лекции -  6 часов,  
      - практические занятия - 4 часа; 
      - самостоятельная работа - 50 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды занятий по очной форме 
обучения: 

 

Курс (семестр) 2 (3) Итого 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 32 32 32 32 

Практические 16 16 16 16 

Самостоятельная работа 12 12 12 12 

Итого 60 60 60 60 

 
2.2 Объем учебной дисциплины и виды занятий по заочной 
форме обучения: 
 

Курс (семестр) 2 (3) Итого 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 4 4 4 4 

Практические 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 52 52 52 52 

Итого 60 60 60 60 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная 
форма обучения): 

 

Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

Раздел 1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Структура философского зна-
ния. 

1.1. Проблема определе-
ния философии. Ме-
сто и роль философии 
в культуре, жизни че-
ловека и общества. 
Структура философ-
ского знания. Генезис 
философии. Филосо-
фия и мифология. 
Взаимоотношения 
философии и науки. 
Границы научного и 
философского знания. 
Философия как ре-
флексия. Условия 
возможности рефлек-
сивного мышления. 
Философия как мета-
физика. Философия и 
обыденное познание. 
Научная, философ-
ская и религиозная 
картины мира. 

Лекции 3 4 ОК 1, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, ОК 
12  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

1.2. Проблема определе-
ния философии. Фи-
лософия как любовь к 
мудрости, как учение 
о разумной и пра-
вильной жизни. Фи-
лософия как учение о 
мире в целом, как 
мышление об основ-
ных идеях миро-
устройства. Соотно-
шение философии, 
науки, религии.  

Практиче-
ские 

3 2 ОК 2, ОК 6, ОК 
7  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

1.3. Подготовка к практи-
ческому занятию с 
использованием ме-
тодических рекомен-
даций преподавателя. 
Написание эссе. 

Сам. работа 3 2 ОК 2, ОК 4, ОК 
5  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

Раздел 2. Философское учение о бытии (онтология). 
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Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

2.4. Философское учение 
о бытии (онтология). 
Категория «бытие» и 
онтологическая про-
блематика в истории 
философии. Основные 
проблемы античной 
онтологии. Проблема 
соотношения бытия и 
небытия. Натурфило-
софия и логоцен-
тризм. Материальное 
и идеальное бытие. 
Онтологическая ди-
намика и статика. Ка-
тегории и проблемы 
онтологии Платона и 
Аристотеля. Концеп-
ция множественности 
миров. Концепция 
форм движения. Про-
блема статуса универ-
салий в средневеко-
вой философии. Про-
блема времени. Про-
блема субстанции в 
новоевропейской фи-
лософии. Монистиче-
ская и плюралистиче-
ская онтология. Ос-
новные категории он-
тологии. Диалектиче-
ская онтология Геге-
ля. Онтологическая 
проблематика в «фи-
лософии жизни». 

Лекции 3 4 ОК 1, ОК 4, ОК 
7, ОК 8  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

2.5. Проблема бытия в 
античной философии. 
Социокультурные 
условия формирова-
ния античной онтоло-
гии. Проблема бытия 
в Милетской школе 
(Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен. Онтоло-
гическая проблемати-
ка Элейской школы 
(Ксенофан, Парменид, 
Зенон). Бытие и небы-
тие (Парменид). 

Практиче-
ские 

3 2 ОК 6, ОК 7, ОК 
11  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

2.6. Подготовка к практи- Сам. работа 3 2 ОК 2, ОК 4, ОК Л1.1, Л2.1, 
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Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

ческому занятию с 
использованием ме-
тодических рекомен-
даций преподавателя. 
Работа с первоисточ-
никами. 

5, ОК 8  Л2.2  

Раздел 3. Общие проблемы антропологии. 

3.7. Проблема сущности 
человека в истории 
философии. Много-
образие определений 
человека. Проблемы 
человеческой приро-
ды и человеческого 
бытия. Рациональное 
и иррациональное в 
человеческой приро-
де. Природоцентризм 
и социоцентризм. 
«Неклассическая фи-
лософия XIX века. 
Волюнтаризм и пес-
симизм в философии 
А. Шопенгауэра. Фи-
лософия жизни. Ир-
рационализм Ф. Ниц-
ше. Проблема смысла 
жизни. Актуальность 
проблемы смысла 
жизни. Определение 
понятия «смысл жиз-
ни». Человеческая 
жизнь как ценность. 
Проблема смерти и 
бессмертия. Проблема 
свободы. Определе-
ние понятия «свобо-
да». Абсолютность и 
относительность сво-
боды. Позитивная и 
негативная свобода. 
Условия возможности 
свободы. Свобода и 
ситуация. Феномен 
«бегства от свободы». 

Лекции 3 6 ОК 1, ОК 2, ОК 
8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

3.8. «Неклассическая фи-
лософия XIX века. 
Волюнтаризм и пес-
симизм в философии 
А. Шопенгауэра. Фи-

Практиче-
ские 

3 2 ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 11  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  
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Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

лософия жизни. Ир-
рационализм Ф. Ниц-
ше. 

3.9. Проблема смысла 
жизни. Актуальность 
проблемы смысла 
жизни. Определение 
понятия «смысл жиз-
ни». Человеческая 
жизнь как ценность. 
Проблема смерти и 
бессмертия. Проблема 
свободы. Определе-
ние понятия «свобо-
да». Абсолютность и 
относительность сво-
боды. Позитивная и 
негативная свобода. 
Условия возможности 
свободы. Свобода и 
ситуация. Феномен 
«бегства от свободы». 

Практиче-
ские 

3 6 ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 11  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

3.10. Подготовка к практи-
ческим занятиям с 
использованием ме-
тодических рекомен-
даций преподавателя. 
Выполнение кон-
трольной работы. 
Написание эссе. 

Сам. работа 3 2 ОК 4, ОК 5, ОК 
8  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

Раздел 4. Общие проблемы гносеологии. Проблема сознания. 

4.11. Проблема познания в 
истории философии. 
Основные категории 
гносеологии. Эмпи-
рический и теорети-
ческий уровни позна-
ния. Познание и твор-
чество. Понимание и 
объяснение. Пробле-
ма герменевтического 
круга. Сознание и по-
знание. Проблемы 
социального позна-
ния. Спор сенсуали-
стов, рационалистов и 
агностиков о природе 
познания. Научное 
знание и его особен-
ности. Критерии 

Лекции 3 6 ОК 3, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 8  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  
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Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

научности знания. 
Основные структур-
ные элементы научно-
го знания. Эмпириче-
ские и теоретические 
методы научного по-
знания. Формы науч-
ного познания. Про-
блема роста и разви-
тия научного знания. 
Понятие научной ре-
волюции. Проблема 
истины.  

4.12. Философия о проис-
хождении и сущности 
сознания. Сознание и 
бессознательное. Со-
знание как отражение. 
Сознание как пред-
метная деятельность. 
Материалистическая 
концепция сознания.  

Лекции 3 4 ОК 3, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 10  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

4.13. Проблема метода в 
философии Нового 
времени. Становление 
принципов научной 
методологии в Новое 
время. Эмпиризм Ф. 
Бэкона. Индуктивный 
метод познания. Ра-
ционализм Р. Декарта. 
Обоснование принци-
па «cogito ergo 
sum».Четыре правила 
рационального мето-
да. 

Практиче-
ские 

3 4 ОК 6, ОК 7, ОК 
11  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

4.14. Подготовка к практи-
ческому заданию № 5 
(с использованием 
метода "малых 
групп"). Выполнение 
контрольной работы. 

Сам. работа 3 2 ОК 2, ОК 4, ОК 
5  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

Раздел 5. Человек и общество. 

5.15. Человек и общество. 
Человеческая лич-
ность и исторический 
процесс. Идея свобо-
ды и необходимости в 
историческом процес-

Лекции 3 6 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 
9, ОК 10, ОК 
11, ОК 12  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  
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Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

се. Детерминизм и 
индетерминизм. Идея 
прогресса и регресса в 
истории философии. 
Проблема единства 
мировой истории. 
Факторы историче-
ского процесса. Наси-
лие и ненасилие. Мо-
раль и право. Нрав-
ственные ценности. 
Самоорганизация, 
саморазвитие и само-
достаточность обще-
ства как системы. Си-
нергетический подход 
в исследовании обще-
ства как системы. Со-
циальное простран-
ство и время. Человек 
в системе социальных 
связей. Общество и 
государство. Соци-
альные универсалии. 
Ценности, нормы, 
группы и роли как 
переменные структу-
ры общества. 

5.16. Изучение материалов 
лекции. Написание 
реферата на заданную 
тему. Подготовка к 
Тесту № 1 (итоговый) 

Сам. работа 3 2 ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

5.17. Подготовка к диффе-
ренцированному заче-
ту 

Сам. работа 3 2 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

5.18. Дифференцирован-
ный зачет 

Урок 3 2 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

Итого:   60   
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная 
форма обучения): 

 

Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

Раздел 1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Структура философского зна-
ния. 

1.1. Проблема определе-
ния философии. Ме-
сто и роль философии 
в культуре, жизни че-
ловека и общества. 
Структура философ-
ского знания. Генезис 
философии. Филосо-
фия и мифология. 
Взаимоотношения 
философии и науки. 
Границы научного и 
философского знания. 
Философия как ре-
флексия. Условия 
возможности рефлек-
сивного мышления. 
Философия как мета-
физика. Философия и 
обыденное познание. 
Научная, философ-
ская и религиозная 
картины мира. 

Лекции 3 2 ОК 1, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, ОК 
12  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

1.2. Проблема определе-
ния философии. Фи-
лософия как любовь к 
мудрости, как учение 
о разумной и пра-
вильной жизни. Фи-
лософия как учение о 
мире в целом, как 
мышление об основ-
ных идеях миро-
устройства. Соотно-
шение философии, 
науки, религии.  

Практиче-
ские 

3 2 ОК 2, ОК 6, ОК 
7  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

1.3. Написание эссе по 
темам. 

Сам. работа 3 2 ОК 2, ОК 4, ОК 
5  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

Раздел 2. Философское учение о бытии (онтология). 

2.4. Философское учение 
о бытии (онтология). 
Категория «бытие» и 
онтологическая про-

Сам. работа 3 4 ОК 1, ОК 4, ОК 
7, ОК 8  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  
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Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

блематика в истории 
философии. Основные 
проблемы античной 
онтологии. Проблема 
соотношения бытия и 
небытия. Натурфило-
софия и логоцен-
тризм. Материальное 
и идеальное бытие. 
Онтологическая ди-
намика и статика. Ка-
тегории и проблемы 
онтологии Платона и 
Аристотеля. Концеп-
ция множественности 
миров. Концепция 
форм движения. Про-
блема статуса универ-
салий в средневеко-
вой философии. Про-
блема времени. Про-
блема субстанции в 
новоевропейской фи-
лософии. Монистиче-
ская и плюралистиче-
ская онтология. Ос-
новные категории он-
тологии. Диалектиче-
ская онтология Геге-
ля. Онтологическая 
проблематика в «фи-
лософии жизни». 

2.5. Проблема бытия в 
античной философии. 
Социокультурные 
условия формирова-
ния античной онтоло-
гии. Проблема бытия 
в Милетской школе 
(Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен. Онтоло-
гическая проблемати-
ка Элейской школы 
(Ксенофан, Парменид, 
Зенон). Бытие и небы-
тие (Парменид). 

Сам. работа 3 4 ОК 6, ОК 7, ОК 
11  

Л1.1, 2.1, 
Л2.2  

2.6. Работа с первоисточ-
никами. Конспекти-
рование. 

Сам. работа 3 2 ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8  

Л1.1, 2.1, 
Л2.2  

Раздел 3. Общие проблемы антропологии. 
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Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

3.7. Проблема сущности 
человека в истории 
философии. Много-
образие определений 
человека. Проблемы 
человеческой приро-
ды и человеческого 
бытия. Рациональное 
и иррациональное в 
человеческой приро-
де. Природоцентризм 
и социоцентризм. 
«Неклассическая фи-
лософия XIX века. 
Волюнтаризм и пес-
симизм в философии 
А. Шопенгауэра. Фи-
лософия жизни. Ир-
рационализм Ф. Ниц-
ше. Проблема смысла 
жизни. Актуальность 
проблемы смысла 
жизни. Определение 
понятия «смысл жиз-
ни». Человеческая 
жизнь как ценность. 
Проблема смерти и 
бессмертия. Проблема 
свободы. Определе-
ние понятия «свобо-
да». Абсолютность и 
относительность сво-
боды. Позитивная и 
негативная свобода. 
Условия возможности 
свободы. Свобода и 
ситуация. Феномен 
«бегства от свободы». 

 
Сам. работа 

3 6 ОК 1, ОК 2, ОК 
8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

3.8. «Неклассическая фи-
лософия XIX века. 
Волюнтаризм и пес-
симизм в философии 
А. Шопенгауэра. Фи-
лософия жизни. Ир-
рационализм Ф. Ниц-
ше. 

Практиче-
ские 

3 2 ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 11  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

3.9. Проблема смысла 
жизни. Актуальность 
проблемы смысла 
жизни. Определение 
понятия «смысл жиз-

Сам. работа 3 6 ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 11  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  
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Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

ни». Человеческая 
жизнь как ценность. 
Проблема смерти и 
бессмертия. Проблема 
свободы. Определе-
ние понятия «свобо-
да». Абсолютность и 
относительность сво-
боды. Позитивная и 
негативная свобода. 
Условия возможности 
свободы. Свобода и 
ситуация. Феномен 
«бегства от свободы». 

3.10. Написание эссе. Сам. работа 3 2 ОК 4, ОК 5, ОК 
8  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

Раздел 4. Общие проблемы гносеологии. Проблема сознания. 

4.11. Проблема познания в 
истории философии. 
Основные категории 
гносеологии. Эмпи-
рический и теорети-
ческий уровни позна-
ния. Познание и твор-
чество. Понимание и 
объяснение. Пробле-
ма герменевтического 
круга. Сознание и по-
знание. Проблемы 
социального позна-
ния. Спор сенсуали-
стов, рационалистов и 
агностиков о природе 
познания. Научное 
знание и его особен-
ности. Критерии 
научности знания. 
Основные структур-
ные элементы научно-
го знания. Эмпириче-
ские и теоретические 
методы научного по-
знания. Формы науч-
ного познания. Про-
блема роста и разви-
тия научного знания. 
Понятие научной ре-
волюции. Проблема 
истины.  

Сам. работа 3 6 ОК 3, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 8  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  
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Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

4.12. Философия о проис-
хождении и сущности 
сознания. Сознание и 
бессознательное. Со-
знание как отражение. 
Сознание как пред-
метная деятельность. 
Материалистическая 
концепция сознания.  

Сам. работа 3 4 ОК 3, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 10  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

4.13. Проблема метода в 
философии Нового 
времени. Становление 
принципов научной 
методологии в Новое 
время. Эмпиризм Ф. 
Бэкона. Индуктивный 
метод познания. Ра-
ционализм Р. Декарта. 
Обоснование принци-
па «cogito ergo 
sum».Четыре правила 
рационального мето-
да. 

Сам. работа 3 4 ОК 6, ОК 7, ОК 
11  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

4.14. Работа с интернет-
ресурсами. 

Сам. работа 3 2 ОК 2, ОК 4, ОК 
5  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

Раздел 5. Человек и общество. 

5.15. Человек и общество. 
Человеческая лич-
ность и исторический 
процесс. Идея свобо-
ды и необходимости в 
историческом процес-
се. Детерминизм и 
индетерминизм. Идея 
прогресса и регресса в 
истории философии. 
Проблема единства 
мировой истории. 
Факторы историче-
ского процесса. Наси-
лие и ненасилие. Мо-
раль и право. Нрав-
ственные ценности. 
Самоорганизация, 
саморазвитие и само-
достаточность обще-
ства как системы. Си-
нергетический подход 
в исследовании обще-

Сам. работа 3 6 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 
9, ОК 10, ОК 
11, ОК 12  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  
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Код 
заня-
тия 

Наименование раз-
делов и тем 

Вид заня-
тия 

Се-
местр 

Ча-
сов 

Компетенции Литерату-
ра 

ства как системы. Со-
циальное простран-
ство и время. Человек 
в системе социальных 
связей. Общество и 
государство. Соци-
альные универсалии. 
Ценности, нормы, 
группы и роли как 
переменные структу-
ры общества. 

5.16. Письменный  опрос 
по проблемным во-
просам. 

Сам. работа 3 2 ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

5.17. Подготовка к диффе-
ренцированному заче-
ту 

Сам. работа 3 2 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

5.18. Дифференцирован-
ный зачет 

Урок 3 2 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12  

Л1.1, Л2.1, 
Л2.2  

Итого:   60   

 
 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Кабинет Назначение Оборудование 

Основ филосо-
фии 

 Для проведения занятий всех 
видов, групповых и индиви-
дуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-
точной аттестации 

тематические стенды; стандартное обо-
рудование: ученические столы и сту-
лья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
презентаций, средства звуковоспроиз-
ведения и т.д. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

3.2.1. Основная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, 
год 

Эл. адрес 

Л1.
1 

Волкогонова, О. Д.  Основы филосо-
фии : учебник / 
О. Д. Волкогоно-
ва, Н. М. Сидо-
рова. 

Москва : ФО-
РУМ : ИНФРА-
М, 2021. — 480 
с. — (Среднее 
профессио-
нальное образо-
вание). 

Текст : электронный. - 
URL: 
https://znanium.com/catal
og/product/1150309 

3.2.2. Дополнительная литература 

 Авторы Заглавие Издательство, 
год 

Эл. адрес 

Л2.
1 

Губин, В. Д.  Основы филосо-
фии : учебное 
пособие / В.Д. 
Губин. — 4-е изд.

Москва : ФО-
РУМ : ИНФРА-
М, 2021. — 288 
с. — (Среднее 
профессио-
нальное обра-
зование). 

Текст : электронный. - 
URL: 
https://znanium.com/catal
og/product/1141802 
 

Л2.
2 

Сычев, А.А.  Основы филосо-
фии : учеб. посо-
бие / А.А. Сычев. 
- 2-е изд., испр. 

Москва : Аль-
фа-М ; ИНФРА-
М, 2016. - 368 с. 

Текст : электронный. - 
URL: 
https://znanium.com/catal
og/product/550328 
 

3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Название Эл. адрес 

Э1 Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru 

Э2 Электронная библиотечная система 
Znanium 

https://znanium.com 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
 
 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  
и оценки  

результатов обучения
Умения:  

Ориентироваться в наиболее общих фи-
лософских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры граж-
данина и будущего специалиста. 
 

Оценка письменных опросов, устных 
опросов; тестирования. 
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы (сообщений, 
докладов, рефератов и т.д.) 
Оценка опросов по индивидуальным 
заданиям. 
Оценка текущего контроля в форме  
защиты практических работ.  
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный  зачет 
 

Знания:  
Основные категории и понятия филосо-
фии. 
Роль философии в жизни человека и 
общества. 
Основы философского учения о бытии.
Сущность процесса познания.
Основы научной, философской и рели-
гиозной картин мира.
Об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохране-
ние жизни, культуры, окружающей сре-
ды. 
О социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использовани-
ем достижений науки, техники и техно-
логий. 
 

Оценка письменных, устных опросов;
тестирования. 
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы (сообщений, 
докладов, рефератов и т.д.) 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный  зачет 
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5. Методические указания для обучающихся 
по освоению дисциплины 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 
ХОДЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
Работа на лекции - первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при изу-
чении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 
материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый препо-
давателем материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реа-
гировать на получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного 
процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 
В качестве методической рекомендации для улучшения процесса усвоения лекции может 
выступать план лекции. Основные его моменты заключаются в следующем. 
1. Выделение основных положений. Нельзя запомнить абсолютно все, что говорит препо-
даватель. Однако можно и нужно запомнить его основные мысли. Преподаватель специ-
ально выделяет основные положения своей лекции и разъясняет их. Но часто это прихо-
дится делать самостоятельно самому студенту. 
Для выделения основных положений в лекции необходимо обращать внимание на ввод-
ные фразы, используемые  для перехода к новым разделам лекции. 
2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время лекции преподавателя необходимо периоди-
чески анализировать и обобщать положения, раскрываемые в его лекции. Подходящим 
моментом для этого является заявление преподавателя (возможно, стандартной фразой, 
например, "далее", "итак", "таким образом", "следовательно" и т.д.) о том, что он перехо-
дит к другому вопросу. 
3. Постоянная готовность слушать лекцию до конца. Нельзя делать преждевременной 
оценки лекции, надо приучить себя внимательно выслушивать до конца любую лекцию, 
любое выступление 
Методика конспектирования учебного материала. 
Конспект — универсальная форма записи. Главное требование к конспекту - запись долж-
на быть систематической, логически связной. Постоянная, всесторонняя работа над ин-
формацией в той или иной форме - ключ к успеху. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАКТИЧЕ-
СКИХ ЗАНЯТИЙ. 
Практические занятия по данному курсу имеют существенное значение для усвоения и 
закрепления студентами изучаемого теоретического материала. Они предназначены (через 
самостоятельное изучение и последующее коллективное обсуждение) помочь понять и 
закрепить в сознании студентов основные проблемы данной дисциплины и пути их реше-
ния.  
Задачи практических занятий: 
1. становление и развитие познавательной мотивации студентов; 
2. умение использовать полученные знания в дальнейшей учебной и профессиональной 
деятельности; 
3. овладение понятийным аппаратом в области данной философской дисциплины; 
4. овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и 
задач, отстаивания своей точки зрения. 
Кроме того, в ходе практического занятия преподаватель решает и такие частные задачи, 
как: 
5. повторение и закрепление знаний; 
6. контроль; 
7. педагогическое общение. 
При подготовке к практическим занятиям следует использовать учебники, учебные посо-
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бия, приведенные в списке основной и дополнительной литературы. 
Студенты должны готовить все вопросы соответствующего занятия и, кроме того, обяза-
ны уметь давать определения основным философским понятиям каждого практического 
занятия. 
Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и точно, при 
этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ СТУДЕНТОВ. 
Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
1. закрепления знаний обучающегося по изучаемой дисциплине; 
2. углубления и расширения общекультурного уровня студента; 
3. формирования умений подбирать и использовать научную, справочную и др. литерату-
ру; 
4. развития познавательных способностей студента, а также его творческого потенциала; 
5. формирования навыков исследовательской работы. 
Для достижения указанных целей студент должен решать следующие задачи: 
1. изучить рекомендованную литературу, уделяя особое внимание первоисточникам; 
2. выполнять предлагаемые задания; 
3. выполнять требования, предъявляемые преподавателем при подготовке к практическим 
занятиям. 
Самостоятельная работа студента делится на аудиторную и внеаудиторную. Основным 
заданием для внеаудиторной самостоятельной работы является конспектирование текста. 
В процессе выполнения данного задания студента конкретизирует изученную им инфор-
мацию, которая в дальнейшем помогает ему при выступлении на практическом занятии и 
при подготовке к зачету. 
При реализации учебной дисциплины «Основы философии» используются активные и ин-
терактивные формы проведения занятий. 
При проведении практических занятий: диалог, работа в малых группах, творческие зада-
ния. 
В самостоятельной работе студентов использование активных и интерактивных форм за-
ключается в организации групповой работы студентов, в подготовке и написании пись-
менных работ на заданные темы, внеаудиторные методы обучения. 
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