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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 

Основы философии 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому цик-

лу ППССЗ. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

При изучении данной дисциплины решаются следующие цели и задачи: 

Целями освоения дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии являются формирование: 

- современной мировоззренческой культуры, основанной на многообразии ценностей, 

ориентации и типов культур; 

- многомерного, гибкого, не линейного мышления; 

- общей культуры мышления и способности критического анализа научных и философских 

теорий; усвоение методологических основ познания; обретение навыков социальной ориен-

тации и профессиональной самореализации; 

- представлений о неразрывной связи философско-методологических, мировоззренческих, 

аксиологических проблем с содержательным развитием науки, биологии, медицины. 

 

Задачами дисциплины являются формирование у учащихся: 

- философского миропонимания и целостного взгляда на мир; 

- своей собственной философской позиции по проблемам современной медицины 

- ознакомление со спецификой до философского и философского мышления, с особенно-

стями философского знания, его структуры, функций, основных проблем и связи филосо-

фии с частными науками; 

- ознакомление с основным содержанием и принципами современных философских 

школ и направлений, в их понимании природы мира и человека, человеческой психики и 

сознания, роли науки и общества в бытии современного человека, возвышении его куль-

турного и духовного потенциала. Курс «Основы философии» закладывает основы для 

успешного освоения учебных дисциплин, составляющих содержание образовательной про-

граммы профессиональной подготовки будущих специалистов в области медицины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть следующими об-

щими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Бережно относиться к  историческому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. ОК

 11.  Быть готовым брать  на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производ-

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытие; 

-сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

1.3. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 2 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 

Основы философии 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очно очно-заочно заочно 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 70 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 20  

в том числе:    

лекционные занятия 34 10  

практические занятия 34 10  

Самостоятельная работа студента (всего) 2 50  

в том числе: 

составление домашнего конспекта 

 20  

проработка конспектов лекций;  20  

Ответы на контрольные вопросы; 2 10  

Промежуточная аттестация в форме диф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, са-

мостоятельная работа 

Объем часов 

Очно Очно-

заочно 

Заочно Уровень 

освоения 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Введение     

Тема 1.1 

Философия, ее 

предмет и роль 

в обществе. 

Содержание учебного материала 

Основные категории и понятия философии. Основные этапы генезиса философии. Функ-

ции философии, 

роль философии в жизни человека и общества. Культура философского мышления – 

фундамент формирования полноценного специалиста. 

2 1  1 

Тема 1.2 

Проблема 

основного 

вопроса 
философии. 

Содержание учебного материала 

Материализм и идеализм – основные направления философии. Формы материализма и 

идеализма. Специфика философского мировоззрения 

2 2  2 

Самостоятельная работа: Из учебной литературы выписать основные виды материи, и 
основные формы движения материи 

 2  3 

Тема 1.3 

Филосо-

фия сред-

них ве-

ков. 

Практическое занятие 

Предпосылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные направ-

ления философии. Тоецентризм как системообразующий принцип средневекового миро-

воззрения. Основные проблемы средневековой философии, периодизация (патристика и 

схоластика). Учения А Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и 

номинализм. Проблема доказательств бытия Бога 

2 2  2 

Тема1.4. Фило-

софия и миро-

воззрение  

Содержание учебного материала 

Определение. Миропонимание. Мироощущение. Структура мировоззрения. Функции ми-

ровоззрения. Типы (формы мировоззрения). Мифологическое мировоззрение. Религиозное 

мировоззрение. Научное мировоззрение. Обыденное мировоззрение. Философия как осо-

бое мировоззрение. 

2 1  2 

Тема 1.5. Фило-

софия Возрожде-

ния и Нового 

времени 

Содержание учебного материала 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения  

Учения н. Кузанского, д. Бруно, Коперника, Леонардо да Винчи. Социальные учения 

Возрождения. Т. Мор. Т. Кампанелла. Н. Макиавелли.  

Особенности философии Нового времени. Рационализм и миперизм в теории познания.  

Философия эпохи Просвещения, 18 века.  

Немецкая классическая философия. 

Философия позитивизмаи эволюционизма. 

2 1   

Тема 1 . 6 . 

 Современная 

Содержание учебного материала 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциа-
2    
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философия лизм. Философия бессознательного. 

Тема 1.7. 

Особенности 

Русской филосо-

фии. Русская 

идея. 

Содержание учебного материала 

Формирование русской философии в 11-17 веках.    

Просвещение в России в 18 веке.  

Важнейшие течения в философии 19 века.  

Западники и славянофилы.  

Русская религиозная философия 19-20 века.  

В Соловьѐв, Н.А. Бердяев. 

 Философия  в советский период истории. 

2 1   

 Самостоятельная работа: 

Работа с текстами Фромма « Душа человека»,  Соловьѐва «Русская идея» 

 4   

Раздел 2 Историко-философское введение     

Тема 2.1 

Зарождение 

философии. 

Античная 

философия. 

Содержание учебного материала 

Общие закономерности развития философии Востока и Запада. Философия античности, 

натурфилософский, классический и эллинистический периоды. Космоцентризм. Первые 

философы и проблема начала всех вещей: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит. 

Древнегреческий атомизм. Антропологическая революция в античной философии. Со-

фисты: смена космоцентризма антропоцентризмом. Философское учение Сократа. Фи-

лософское учение Платона. Создание системы объективного идеализма. Содержание и 

сущность философии Аристотеля. Учение о материи и форме. Философия раннего элли-

низма: стоики, скептики, эпикурейцы, киники. 

2 2  2 

 Самостоятельная работа:  

Подготовка докладов по темам: Философии Древней Индии, Древнего Китая. Философ-

ские школы в Древней Греции. Учения Гераклита,   Платона, Демокрита, Сократа, Аристо-

теля 

 6  3 

Тема 2.3 

Философия 

эпохи Воз-

рождения 

Практическое занятие 

Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и реше-

ния основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. 

Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии 

Западной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов 

буржуазной концепции религии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского, М.Лютера. 

Историческое место и значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 

2 2  2 
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 Самостоятельная работа:  

Концепция гуманистического индивидуализма М.Монтеня. Идеология диктаторских, то-

талитарных политических режимов Н. Макиавелли. 

 4   

Тема 2.4 

Философия 

эпохи Нового 

времени и 

Просвещения 

Содержание учебного материала 

Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характери-
стики философской мысли, специфика философских направлений. Цель Просвещения как 
течения в культуре и духовной жизни общества. Формирование нового типа знания. Со-
здание механико- материалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис 
Бэкон: учение об «идолах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и ра-
ционалистическая интуиция. Экономические, социально- политические и духовные осно-
вания Просвещения. Сущность просветительского движения. Его основные направления и 
представители. 

2 1  2 

Практическое занятие 

Роль французского Просвещения в создании идеологии Французской буржуазной рево-

люции. Учение о человеке и обществе. Философская концепция истории. 

Природа человека, «естественные права», естественное состояние о общественный дого-
вор (Гольбах, Дидро, Руссо) 

2 1   

Самостоятельная работа:  
подготовка к контрольной работе по разделу, написание рефератов и их презентация. 

5 2  3 

Тема 2.5 

Немецкая 

классическая 

философия 

Практическое занятие 

Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения фи-

лософских концепций И.Канта, И.Гегеля, Л.Фейербаха. Критическая философия Канта, 

ее предмет и задачи. Основные принципы построения и содержания философской систе-

мы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. Антрополо-

гический характер материализма Фейербаха 

2   2 

 Самостоятельная работа:  
Историческое значение немецкой классической философии. 
Его основные направления и представители. 

 4   
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Тема 2.6 

Марксистская 

философия 

Практическое занятие 

Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы раз-

вития. Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, его ка-

тегории и содержание. Материя, движение, пространство, время. Материальное единство 

мира. Материалистическое понимание истории. Понятие общественно-экономической 

формации. История как естественный, закономерный процесс смены общественно-

экономических формаций. Историческое значение марксистской философии и ее 
влияние на современную философию. 

2 2  2 

Самостоятельная работа:  
подготовка к контрольной работе по разделу, написание рефератов и их презентация. 

 2  3 

Тема 2.7 

Русская 

философия 

Практическое занятие 

Этапы развития русской философии, ее школы, течения. Нравственно-

антропологическая направленность русской философии. Западники и славянофилы. Фи-

лософское осмысление вопроса о место России славянофилами (А.С. Хомяков, И.В. Ки-

риевский, К.С. Аксаков) и западниками (П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский). 

Проблема человека. Его природы и сущности, смысла жизни и предназначения, свободы 

и ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. 

Философские воззрения великих русских писателей Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толсто-

го. «Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

2 2  2 

Тема 2.8 Со-

временная 

западно-

европейская 

философия 

Практическое занятие 

Западная философия XX века, ее основные направления: экзистенциализм, позитивизм и 

неопозитивизм, структурализм, неотомизм, герменевтика. Основные положения теории 

психоанализа З.Фрейда, 

«архетипов» К.Юнга. Социально-исторические и духовные предпосылки экзистенциа-

лизма. Светский и религиозный экзистенциализм. 

2 1  2 

 Практическое занятие 

«Смысл бытия» и новое понимание мышления в трудах М. Хайдегерра. Философия К. 

Ясперса: свобода, 
«пограничная ситуация». 

2 1  2 

Самостоятельная работа: подготовка к контрольной работе по разделу, написание 
рефератов по истории философии и их презентация 

1 2  3 

Раздел 3 Систематический курс     
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Тема 3.1 

Учение о 

бытии 

Содержание учебного материала 

Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. За-

коны диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы 

научно-философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. 

Онтология как учение о бытии. Категория «Бытие» и многообразие его определений. Бы-

тие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия чело-

векая: любовь, творчество, смерть, вера, счастье и т.д. 

«Материя» как фундаментальная онтологическая категория. Объективная и субъективная 

реальности. Историческое изменение представлений о материи. 

2 2  2 

Практическое занятие 

Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни организа-

ции материи: неживая материи, биологический и социальный уровни. Атрибутивные 

свойства материи: движение, пространство, время, отражение, системность. Многообра-

зие форм движения материи и диалектика 

2 1  2 

 Самостоятельная работа:  
Из учебной литературы выписать основные виды материи, и  основные формы движения 
материи 

 4   

Тема 3.2 

Происхождение 

и сущность со-

знания 

Практическое занятие 

Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории 

отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция ти-

пов и форм отражения. Специфика отражения в неживой и живой природе. Сознание – 

высшая форма отражения действительности. Сущность сознания. Структура сознания. 

Сверхсознание (самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания. Проблема 

бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. 

Основные виды бессознательных процессов: сновидения, 

телепатия, ясновидение, интуиция, озарение. Теория архетипов К.Юнга. Коллективное 

бессознательное и его роль в развитии культуры. 

2 2  2 

Самостоятельная работа: подготовка к контрольной работе по разделу, написание 

рефератов и их презентация. 

 2  3 

Тема 3.3 

Теория 

познания 

Содержание учебного материала 

Сущность процесса познания. Познание как философская проблема. Философское уче-

ние о познании. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: мифологи-

ческое, религиозное, эстетическое моральное. Агностицизм и скептицизм. Чувственное, 

рациональное и интуитивное познание. Истина – центральная категория теории позна-

ния. Материалистическая, метафизическая и диалектическая трактовки истины. Объек-

тивность истины. Относительная и абсолютная истины, диалектика их 

взаимодействия. Практика – критерий истины. Специфика научного познания. Уровни 

2 2  2 
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научного познания: теоретический и эмпирический. 

Тема 3.4 

Природа как 

предмет 

философского 

осмысления 

Практическое занятие 

Философское понимание природы, понятия живой и неживой природы. Проблема жиз-

ни, ее конечность и бесконечность в условиях Земли, ее уникальность и множественность 

во Вселенной. Ценность жизни. Природа и общество. Человеческая деятельность как 

специфический способ существования социального. 

2 1  2 

Самостоятельная работа: подготовка к контрольной работе по разделу, написание 
рефератов и их презентация. 

 2  3 

Тема 3.5 

Общество как 

система 

Содержание учебного материала 

Общество и его структура. Основные сферы жизни общества: экономическая, социаль-

ная, политическая, духовная. Сущность экономической сферы. Способ производства как 

материальная основа общества. Современная НТР. Производственные отношения как 

отношения экономических интересов. Социальная сфера общества. Человек в системе 

социальных связей. 

2 1  2 

Практическое занятие 

Человек и общество. Политическая сфера жизни общества. Понятие политической орга-

низации общества. Субъекты политических отношений: государство, партии. Духовная 

сфера общества. Сферы духовного производства: наука, искусство, философия, образо-

вание, воспитание. 

2 1  2 

Тема 3.6 

Проблема 

человека, 

сущность, 

содержание 

Содержание учебного материала 

Теории происхождения человека, проблема сущности человека в истории философии. 

Природа человека, смысл его существования в истории философии. Соотношение по-

нятий «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность». Биологическое и социальное в человеке. Структура 

личности: биологическая и психологическая подструктуры. 

2 1  2 

Практическое занятие 

Социальный опыт, направленность личности. Формирование и развитие личности. 

Социализация как процесс овладения социально-историческим опытом. 

2 1  2 

Самостоятельная работа: Написать эссе на тему: «Философия и смысл жизни»  2  3 
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Тема 3.7 

Исторический 

процесс. 

Проблема 

типологии 

истории 

Содержание учебного материала 

Понятие исторического процесса. Исторический процесс как форма бытия общества. 

Движущие силы развития общества. Идеалистические и материалистические представ-

ления о движущих силах развития общества. Понятие социального противоречия. Ти-

пы, виды социальных противоречий, способы их разрешений. Социальные противоре-

чия, как источник развития общества 

2 1  2 

Практическое занятие 

Человек и исторический процесс. Проблема периодизации исторического процесса. Уче-

ние Н. Данилевского о культурно-исторических типах. Культура и цивилизация, крите-

рии их типологии. Различия Востока и Запада как цивилизационных типов. Особенно-

сти Российской культуры. 

2 1  2 

 Самостоятельная работа: 

Концепция многообразия цивилизаций и культур (О.Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, 
К.Ясперс). 

 4   

Тема 3.8 

Проблемы и 

перспективы 

современной ци-

вилизации 

Содержание учебного материала 

Глобальные проблемы современности. Понятие общественного прогресса. Критерии 

общественного прогресса. Интенсификация глобальных техногенных процессов. Увели-

чение интенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, геологическую и био-

логическую сферы. Угроза  уничтожения жизни на Земле. Завершение эпохи потреби-

тельского отношения к природе. 

2 1  2 

Практическое занятие 

Современные технократические концепции общества. Проблема образования единой ми-
ровой цивилизации. 

2 1   

Раздел 4. Этика и Социальная философия 

Тема 4.1. Чело-

век и культура. 

Философское 

понимание 

культуры 

Содержание учебного материала 

Термин культура Философское понимание культуры.  

Теории происхождения культуры. Материальная и духовная культура.  

Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и цивилизация. Внешняя и внутрен-

няя культура.  

Массовая культура и массовый человек.  

Культура и конткультура.   

Кризис культуры и пути его преодоления.  

Культура и природа. 

2 2   

Практические работы 

Выписать отличия материальной и духовной культуры. 

Чем отличается  философское понимание культуры от обыденного. 

2 1   
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 Самостоятельная работа: 

Выписать отличия материальной и духовной культуры. 

Чем отличается  философское понимание культуры от обыденного. 

 4   

Тема 4.2. Этика 

и философия. 

Общезначи-

мость этики. 

Этические про-

блемы  челове-

ка и общества. 

Содержание учебного материала 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как выс-

шая цель.  

Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. 

Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техни-
ки и технологий 

2 1   

Тема 4.3. Гло-

бальные про-

блемы совре-

менности 

Содержание учебного материала 

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета 

развивающихся стран.  

Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и 

экономических основ жизни человечества.  

Борьба за права человечества. Наука и ее влияние на будущее человечества.  

Философия о возможных путях будущего развития мирового общества. 

1 1   

Самостоятельная работа: 
Работа с философским словарѐм. 

Составить сравнительную таблицу отличий философской, научной и религиозной истин 

 4   

Тема 4.4 Место 

философии в 

духовной куль-

туре и еѐ значе-

ние 

Содержание учебного материала 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества.  

Роль философии в современном мире. 

2 1   

 Самостоятельная работа: 

Философия о возможных путях будущего развития мирового общества. 

Будущее философии 

 4   

 Промежуточная аттестация в форме диф. зачета 34/34/2 20/20/50   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Наименование учебных каби-

нетов, лабораторий, полиго-

нов 

Оснащенность учебных каби-

нетов, лабораторий, полиго-

нов 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Учебный  кабинет «Ис-

тории и основ философии» 

(лекционные, практи-

ческие и лабораторные заня-

тия) 

 

Шкаф для  учебных пособий 

необходимых для изучения 

дисциплины и овладения про-

фессиональными знаниями и 

компетенциями. 

Аудиторная  доска 

Стол для преподавателя 

Стул для преподавателя 

Столы для студентов 

Стулья для студентов 

 

Сonsultant+ 

ОперационнаясистемаMSWindows 

7 Pro, 

Операционная система 

MSWindows XPSP3.  

MSOffice.  

Kaspersky Endpoint Security.  

1C,  

Google Chrome, OpenOffice, 

LibreOffice 

Учебный кабинет 

«Компьютерный класс» 

(практические занятия с ис-

пользованием персональных 

компьютеров). 

Специализированная мебель, 

технические средства обуче-

ния (персональные компьюте-

ры) с возможностью подклю-

чения к телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и досту-

пу к электронно-

библиотечной системе 

 
При изучении учебной дисциплины ОГСЭ-01 «Основы философии» в целях реализации компе-
тентного подхода использованы  активные и интерактивные формы обучения:  лекция – конфе-
ренция, лекция – проблема, решение ситуационных задач, групповые дискуссии и иные тренин-
ги. 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

 

Основная литература: 

1. Основы философии : учебное пособие для спо / М. А. Гласер, И. А. Дмитриева, В. Е. 

Дмитриев [и др.] ; Под редакцией М. А. Гласер. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-9139-1. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187650 (дата обраще-

ния: 20.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Основы философии : учебное пособие / составители А. А. Сомкин, А. Н. Сомкина. — 

Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2019. — 132 с. — ISBN 978-5-7103-3814-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154371 (дата обращения: 20.10.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дорофеева, Т. Г. Основы философии : учебное пособие / Т. Г. Дорофеева. — Пенза : 

ПГАУ, 2018. — 160 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/131196 (дата обращения: 20.10.2022). — Режим досту-
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па: для авториз. пользователей. 

2. Лихачев, С. В. Биоэтика : учебное пособие / С. В. Лихачев. — Пермь : ПГАТУ, 2021. — 

118 с. — ISBN 978-5-94279-516-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170562 (дата обращения: 

20.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.globalistika.ru/vestnik/index.htm - Вестник Российского 

философского общества 

2. https://pq.iph.ras.ru/index - Журнал «Вопросы философии» 

3. http://iph.ras.ru/page49079692.htm - Историко-философский ежегодник 

4. http://journals.kantiana.ru/kant_collection/ - Кантовский сборник 

5. http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=570 - 

Научные ведомости БелГУ. Философия 

6. http://phisci.ru/ - Журнал «Философские науки» 

7. http://iph.ras.ru/ph_j.htm - Философский журнал 

8. https://rus-new-philosophy.slovaronline.com – Новейший философский 

словарь 

9. https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Dict_Fil/_Index.php – 

библиотека Гумер - философия 

 

3.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

 

В ходе-лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные для по-

нимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомен-

дации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо: 

-вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формули-

ровки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и прак-

тические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, допол-

няющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

-задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положе-

ний, разрешения спорных ситуаций. 

-дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой -в ходе подготовки к 

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. 

-подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 

преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с целью обес-

печения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

-своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблю-

дении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может до-

полнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в 

http://www.globalistika.ru/vestnik/index.htm
https://pq.iph.ras.ru/index
http://iph.ras.ru/page49079692.htm
http://journals.kantiana.ru/kant_collection/
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=570
http://phisci.ru/
http://iph.ras.ru/ph_j.htm
https://rus-new-philosophy.slovaronline.com/
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Dict_Fil/_Index.php
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списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовлен-

ные учебные материалы при подготовке практических работ. 

 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить внима-

ние на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые способствуют общему 

представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с допол-

нительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к семи-

нарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный; 

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания, выданного на самостоятельную работу: 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап 

включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомен-

дованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь ма-

териал, а только его часть. Остальная еѐ часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В про-

цессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассмат-

риваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном матери-

але. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым во-

просам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъясне-

нии полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консуль-

тацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, ко-

торые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения вы-

ступления. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и просле-

дить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, моби-

лизует, наряду со зрительной, и моторную память, Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого по-

вторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны за-

писи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важ-

но развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Преподаватель 

может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план(простой и разверну-

тый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект. 
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Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различа-

ются четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные 

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов ис-

точника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные по-

ложения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могу! присутствовать выписки, 

цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает более или 

менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, еще раз 

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно 

продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем постав-

ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении Выступле-

ние должно строиться свободно, убедительно и аргументировано Необходимо следить, чтобы 

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не 

допускать и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное 

отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически слушать, под-

мечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошибки. При этом обра-

тить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, вы-

сказанную выступающим студентом. Изучение студентами фактического, материала по теме 

практического занятия должно осуществляться заблаговременно. Под фактическим материалом 

следует понимать специальную литературу по теме занятия, а также по рассматриваемым про-

блемам. Особое внимание следует обратить на дискуссионные -теоретические вопросы в системе 

изучаемого вопроса: изучить различные точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия 

современного законодательства. Для систематизации основных положений по теме занятия ре-

комендуется составление конспектов. 

Обратить внимание на: 

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научнойлитературы по изу-

чаемой теме; 

- изучение и анализ выбранных источников; 

- изучение и анализ практики по данной теме, представленной в информационно-

справочных правовых электронных системах и др.; 

- выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом; 

- выделение наиболее  сложных  и  проблемных  вопросов  по  изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями: 

на их еженедельных консультациях; 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний решения 

представленных в учебно-методических материалах. 

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

 

Подготовку к лабораторной работе рекомендуется проводить в следующей последователь-

ности: 

- уяснить тему и цель, предстоящей лабораторной работы; 

- изучить теоретический материал в соответствии с темой лабораторнойработы (рекоменду-

ется использовать рекомендованную литературу, 
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конспект лекций, учебное пособие (практикум по лабораторным работам); 

- ознакомиться с оборудованием и материалами, используемыми налабораторной работе 

(при использовании специализированного оборудования необходимо изучить порядок и правила 

его использования). 

Вопросы, вынесенные для собеседования при защите лабораторных работ дисциплины, 

представлены в ФОС. 

При выполнении лабораторной работы студенты должны строго соблюдать, установленные 

правила охраны труда. 

При выполнении лабораторной работы студентам рекомендуется: 

- уяснить цель, выполняемых заданий и способы их решения; 

- задания, указанные в лабораторной работе выполнять в той 

последовательности, в которой они указаны в лабораторном практикуме; 

- при выполнении практического задания и изучении теоретического 

материала использовать помощь преподавателя; 

- оформить отчет по лабораторной работе; 

- ответить на контрольные вопросы. 

При подготовке к защите лабораторной работы студентам рекомендуется: 

- подготовить отчет по лабораторной работе; 

- подготовить обоснование, сделанных выводов; 

- закрепить знания теоретического материала по теме лабораторной работы 

(рекомендуется использовать контрольные вопросы); 

- знать порядок проведения расчетов (проводимых исследований); 

- уметь показать и пояснить порядок исследований при использовании 

специализированного оборудования. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структур; характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, I заданий для самостоятель-

ной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов и условий учебной деятельно-

сти. 

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения самостоятельной рабо-

ты, осуществляет систематический контроль выполнения  студентами графика самостоятельной 

работы, проводит анализ и дает оценку выполненной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной внеаудиторной фор-

мах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать: 

- конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ 

 - работу со справочной и методической литературой; 

- работу с нормативными правовыми актами; 

- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

- защиту выполненных практических работ; 

- участие  в  оперативном  (текущем)  опросе  по  отдельным  темам  изучаемой дисципли-

ны; 

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конфе-

ренциях; 

- участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять 

- повторения лекционного материала; 

- подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

- изучения учебной и научной литературы; 

- выполнения практических заданий; 
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- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ 

заданию преподавателя; 

- выделение  наиболее  сложных и  проблемных  вопросов  по  изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями на  еженедельных кон-

сультациях; 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний.  

Методическое указание по применению электронного обучения и  дистанционных техноло-

гий при освоении дисциплины. 

Дистанционные образовательные технологии применяются при изучении дисциплин в очно, оч-

но-заочной и заочной формах обучения.  

Освоение учебной дисциплины в очной форме обучения с применением дистанционных об-

разовательных технологий применяется в случае установления карантинных мер, в связи со сло-

жившимся сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой или иным основанием в виду  

обстоятельств неопределенной силы.  Занятия лекционного типа проводятся с использованием 

открытых онлайн-курсов, лекций в режиме онлайн конференции  с контрольными вопросами для  

самостоятельной работы. 

Практические занятия проводятся с использованием видео уроков, презентаций и виртуаль-

ных аналогов приборов, оборудований, иных средств обучения используемых в соответствии с 

содержанием учебного материала.  

Семинарские занятия проводятся в режиме видео-конференции с использование контроль-

ных заданий, контрольных работ, позволяющих закрепить полученные теоретические знания. 

Лабораторные занятия проводятся с использованием открытых онлайн-курсов и виртуаль-

ных аналогов приборов, оборудования и иных средств обучения позволяющих изучить теорети-

ческий материал и практические навыки с помощью экспериментального подтверждения. 

Для материально-технического обеспечения освоения учебной дисциплины с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  используется ZOOM, 

WatsApp, Discord, образовательных платформ «Система дистанционного обучения 

SDO.poanonic.ru », базы данных  ЭБС «Лань», «IPR books» 

При использовании дистанционных образовательных технологий обучающиеся переводятся 

на обучения по индивидуальному учебному плану в котором  указаны трудоемкость, последова-

тельность изучения дисциплин (модулей), виды учебной деятельности (лекции, практические за-

нятия, семинарские занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа),  формы промежу-

точной аттестации, определяющие порядок освоения основной образовательной программы с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, а также по итогам проведения дифференциро-

ванного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки ре-

зультатов обучения 

Умения: 

- ориентироваться в общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах фор-

мирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста; 

- составление списка общих философских 

проблем; 

- сопоставление основных вопросов разных 

периодов в философии; 

- владение навыками восприятия и анализа

 текстов,  имеющих 

философское содержание, приемами ведения      

дискуссии,  навыками 

публичной речи и письменного аргументиро-

ванного изложения 

собственной точки зрения; 

Знания: 

- основные категории и понятия 

философии; 

- применение категориального и 

понятийного аппарата; 

- роль философии в жизни человека и обще-

ства; 

- анализ фактов и интерпретация 

мнений, современных философских и 

научных представлениях о природе 

человека; 

- основы философского учения о 

бытие; 

- объяснение понятия бытия; - выработка са-

мостоятельного отношения к таким категориям 

человеческого бытия, как любовь, творчество, 

смерть, 

вера, счастье, свобода и необходимость; 

-сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религи-

озной картин мира; 
- анализ отдельных элементов и установле-

ние логики их взаимосвязи; 

- критический анализ основных философ-

ских концепций (как прошлого, так и настоя-

щего) относительно экономического, 

политического, социального, научного и куль-

турного путей развития России; 
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- об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- анализ условий и выявление сходства и раз-

личия формирования личности, свободы и от-

ветственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, свя-

занных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий; 

- объяснение и умение сделать вывод о соци-

альных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений 

науки, 

техники и технологий. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии прово-

дится при реализации адаптивной образовательной программы - программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья на получение профессионального образования, создания необходи-
мых для получения среднего профессионального образования условий, а также обеспече-
ния достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья результатов формирования практического опыта. 

 

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям обу-
чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной дос-
кой, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удален-
ных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Использование 
Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ невизуального доступа к 
информации, технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 
по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 ра-
бочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. Для 

лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 
аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с ограничен-
ными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья обучающих-
ся. Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отстава-
ния, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестиро-
вания и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза, установленного для подго-
товки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 


