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1 Паспорт программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 
философии 

 
1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами по специальности среднего профессионального образования 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина является федеральным компонентом общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин для 
специальности и входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

 
1.3. Цели, задачи и планируемые результаты изучения учебной 

дисциплины 
Цель этой дисциплины – дать представление: о роли и месте знаний по 

дисциплине при освоении смежных дисциплин по выбранной специальности 
и в сфере профессиональной деятельности. 

 

 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК.01 ориентироваться в истории развития основных философских учений; 
ОК.02 философского знания; главных философских терминов и 
ОК.03 вырабатывать свою точку зрения и понятий 
ОК.04 аргументированно дискутировать по проблематики и предметного поля 
ОК.06 важнейшим проблемам философии. важнейших философских 

 применять полученные в курсе дисциплин 
 изучения философии знания в традиционные общечеловеческие 
 практической, в том числе и ценности. 
 профессиональной, деятельности.  
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1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

 
Объем общеобразовательной программы обучающегося – 58 часов, в 

том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 2 часов; 
Лекции – 32 часов; 
Практические занятия – 16 часов. 
Консультации - 2 
Промежуточная аттестация – (Экзамен 6) 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов всего 
Объем общеобразовательной программы 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

48 

Консультации  
В том числе:  
лекции 32 
практические занятия 
лабораторные работы 

16 

Курсовая работа (если предусмотрена)  
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
В том числе: самостоятельная работа над курсовой 
работой (если предусмотренная) 

 

Промежуточная аттестация 6 
Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Осваиваем 
ые 
элементы 
компетенци 
й 

Раздел 1. Введение в философию.  
 
 
 
 
 

 
2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Тема 1.1. 
Понятие 
«философия» и 
его значение 

Содержание учебного материала 
1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов 
мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии 
и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. 
Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и 
пр. Проблематика и специфика философии и её метода. Главные разделы философского знания. 
2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. 
Выделение главных направлений в философии в соответствии с решением основного вопроса 
философии. Материализм и идеализм как главные направления философии, идеализм 
объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и 
агностицизм. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 Самостоятельная работа обучающихся 
Раздел 2. Историческое развитие философии  
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ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Тема 2.1. 
Восточная 
философия 

Содержание учебного материала 
1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 
возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 
2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. 
Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 
Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 
Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). 
Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и 
кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об отрешённом 
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 действии. Формирование тримурти. Астика и настика как противоположные течения 
индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. 
Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений настики. 
Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. 
Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и 
махаяна. Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 
3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. 
Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и 
ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о 
государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и 
культ предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». 
Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало 
сущего и мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе 
противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом и природой. 
Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, человечности, 
государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. 
Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об этической природе 
человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. 
Отличие легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления 
государством. 
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Тема 2.2. 
Античная 
философия. 
(доклассическ 
ий период). 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. 
Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа 
философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: 
поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа философии. Учение 
Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки 
философских представлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние 
атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и 
современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

Тема 2.3. Содержание учебного материала ОК.01 
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Античная 
философия 
(классический 
и 
эллинистическ 
о-римский 
период) 

1. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 
идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. 
Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как 
порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия Платона, 
построение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя и 
форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). 
Учение об обществе и этические представления Аристотеля. 
2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития 
античной философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и 
кинизма. Главные представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм. 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Тема 2.4. 
Средневековая 
философия. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. Теоцентризм, 
креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика – 
основные этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о 
земном и божественном градах. Основная проблематика схоластической философии. Проблема 
доказательств бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 
физико-космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее 
последовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и 
философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии. 
«Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового мировоззрения. 

Тема 2.5. 
Философия 
эпохи 
Возрождения 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные 
направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, 
Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник 
(гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве 
миров), Г. Галилей. 
2. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. 
Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как 
основная черта философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в 
эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная 
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 философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. 
Монтеня. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Тема 2.6. 
Философия 
XVII века. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма 
познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального 
метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. 
Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 
2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 
рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические концепции Р. 
Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в 
философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, предустановленной гармонии, идеальности 
монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем из возможных. 

Тема 2.7. 
Философия 
XVIII века 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 
философией прошлого века. Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 
2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, 
агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные 
черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ 
Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. 
Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и субъективный 
идеализм Д. Юма, Философия французского Просвещения 18 века 

Тема 2.8. 
Немецкая 
классическая 
философия 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип 
трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в 
философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: формулировка категорического 
императива. Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. 
Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и 
гегелевской диалектики. Противоречие между идеалистической системой и диалектическим 
методом. Материалистическое понимание природы и философская антропология Л. Фейербаха. 
Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, 
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 Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм 
Людвига Фейербаха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 

Тема 2.9. 
Современная 
западная 
философия. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни 
как противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. 
Философия воли к власти Ф. Ницше. 
2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и 
атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, 
Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю. 
3. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй 
позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. 
Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 
Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние на 
философию и культуру. 
Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, Философия 
жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, Экзистенциализм 

Тема 2.10. 
Русская 
философия. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии. 
Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. 
Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и 
славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- исторических типов 
Н.Я. Данилевского. Философия революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды либеральных и 
революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. 
Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София. Философия Н.А. 
Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая 
феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 Самостоятельная работа обучающихся 
Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.  ОК.01 
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Тема 
3.1.Онтология 
– философское 
учение о 
бытии. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. 
Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в 
различных направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. 
Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый 
атрибут материи, основные виды движения. Основные свойства материи. Структурированность 
материи. Применение системного подхода относительно материи. Пространство и время как 
атрибуты существования материи. Обзор основных теорий пространства и времени. Время 
физическое, психическое, биологическое и социальное. 

Тема 
3.2.Диалектик 
а – учение о 
развитии. 
Законы 
диалектики. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их 
синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод 
познания. Концепция развития в диалектической философии. Категории диалектики: качество, 
количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. 
Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в теории современной 
философии и науки. 

Тема 
3.3.Гносеологи 
я – 
философское 
учение о 
познании. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 
философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и 
альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания. 
2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 
умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество. Память и 
воображение. Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. 
Понятие истины (объективная абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в 
процессе познания, проблема критерия качества знаний. Творческий личностный характер 
познавательной деятельности человека. 
3. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его 
сущность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. 
Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания. 

Тема Содержание учебного материала ОК.01 
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3.4.Философск 
ая 
антропология 
о человеке. 

1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о природе 
человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность 
человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории 
философской мысли. 
2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии 
личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ 
существования человека. Сущность и специфические характеристики деятельности человека. 
Структура, виды, формы и уровни деятельности. 
3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека. 

 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Тема 
3.5.Философия 
общества. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – 
философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение 
общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное 
и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и духовное в 
применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы 
общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек и общество. 

Тема 
3.6.Философия 
истории. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о 
направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая философия 
(Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в 
философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в 
философии истории. Философия марксизма и современность. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

Тема 
3.7.Философия 
культуры. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с 
деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. Соотношение 
культуры и природы как философская проблема. Основные теории происхождения культуры 
(культурогенеза), их связь с философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его 
взаимоотношение с понятием «культура». Теории локальных цивилизаций. Воспитательная 
роль культуры. 
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Тема 
3.8.Аксиология 
как учение о 
ценностях. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской 
категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное 
отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. 
Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа 
цивилизаций. Социализирующая роль ценностей. 

Тема 
3.9.Философск 
ая 
проблематика 
этики и 
эстетики. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и 
морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные 
этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема 
долга и нравственной обязанности. Справедливость как этическая категория. Практическое 
выражение этики в поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика 
эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими областями философии и с 
искусством. Философское понимание искусства и творчества. Эстетическое и практическое. 
Прекрасное и возвышенное как главные эстетические категории. Безобразное и низменное как 
эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и 
комического: основные теории. 

Тема 
3.10.Философи 
я и религия. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация философско- 
религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и 
монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения. 
Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых религиях и 
философских системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы 
совести, реализация этого принципа в современном мире. И России. 

Тема 
3.11.Философи 
я науки и 
техники. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. 
Наука как вид деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие 
науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие 
техники, соотношение научной и технической деятельности. Требования к личности учёного и 
изобретателя. 
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 2. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном 
обществе. 

 
 
 
 

 
4 

 

Тема 
3.12.Философи 
я и 
глобальные 
проблемы 
современности 
. 

Содержание учебного материала ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных 
проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. 
Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост 
социального неравенства мировых регионов, международный терроризм, распространение 
наркомании и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль философии в 
этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ   
 Самостоятельная работа обучающихся  
Примерный перечень практических работ:   
Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов 
Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной философии. 
Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер 
Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника 
Роль личности в истории 
Демографические глобальные проблемы современного мир 
Русский космизм 
Немецкое Просвещение XVIII в. 
Мусульманская философская мысль средневековья 
Проявление законов диалектики в печатном деле 
Итого 50  
Консультация 2  
Промежуточная аттестация 6  
Всего: 58  
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2.3 Образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 

 
Образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы и дающие наиболее эффективные 
результаты освоения дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся. 

Виды образовательных технологий. 
Образовательная технология – это совокупность научно и практически 

обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных 
результатов в области образования. Применение конкретных 
образовательных технологий в учебном процессе определяется спецификой 
учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и видов 
учебной работы. 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на 
организацию образовательного процесса, предполагающую прямую 
трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на 
основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная 
деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный 
характер. 

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных 
технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 
логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 
(монолог преподавателя). 

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с 
единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной 
литературы. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных 
умений и навыков по предложенному алгоритму. 

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными 
материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с 
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аналоговыми моделями реальных объектов. 
2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного 

процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 
20 учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной 
познавательной деятельности студентов. 

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий 
проблемного обучения: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее 
постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных 
научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными 
моделями интерпретации изучаемого материала. 

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной 
работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной 
задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических 
знаний, так и практических навыков. 

Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс- 
стади») – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 
реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. 
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
базируются на реальном фактическом материале или же приближены к 
реальной ситуации. 

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, 
основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных 
сценарных условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых 
технологий: 

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с 
выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в 
режиме «мозгового штурма», реконструкцией функционального 
взаимодействия в коллективе и т.п. 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого 
поведения в предложенных сценарных условиях. 

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного 
процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной 
задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную 
учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на 
выработку концепции, установление целей и задач, формулировку 
ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

17



поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и 
оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию 
результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

Основные типы проектов: 
Исследовательский проект – структура приближена к формату 

научного исследования (доказательство актуальности темы, определение 
научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, 
методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, 
выводы, обозначение новых проблем). 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной 
структуры; учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в 
рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников 
проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и т.п.). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко 
выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация 
информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой 
информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой 
аудитории). 

5. Интерактивные технологии – организация образовательного 
процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех 
участников, достижение на этой основе личностно значимого для них 
образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями 
такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве 
современных образовательных технологий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием 
специализированных интерактивных технологий: 

− лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение 
материала с заранее запланированными ошибками), 

− лекция-беседа, 
− лекция-дискуссия, 
− семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 
6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 
специализированных программных сред и технических средств работы с 
информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно- 
коммуникационных технологий: 
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− Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается 
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 
различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 
видеоматериалов). 

− Практическое занятие в форме презентации – представление 
результатов проектной или исследовательской деятельности с 
использованием специализированных программных сред. 

 
2.4 Оценочные средства и контрольные вопросы 
 

1. Что такое философия и каков её предмет изучения? 
2. Какие основные вопросы задает себе философия? 
3. Каковы основные источники философии как дисциплины? 
4. Какие методы используются в философии для изучения проблем? 
5. Какие основные направления существуют в философии? 
6. Какова роль логики в философии? 
7. Что такое онтология и как она связана с философией? 
8. Что такое эпистемология и как она отличается от онтологии? 
9. Какие вопросы занимает собой гносеология? 
10. Какие течения философии существовали в Древней Греции? 
11. Какие вклады в развитие философии внесли Сократ, Платон и Аристотель? 
12. Какова роль философии в средние века? 
13. Какие основные проблемы обсуждались в философии Нового времени? 
14. Какие идеи выдвинули философы Просвещения? 
15. Что такое идеализм и материализм в философии? 
16. Какие основные течения возникли в XIX веке в философии? 
17. Что такое диалектика и как она используется в философии? 
18. Какие темы затрагивают экзистенциализм и феноменология? 
19. Что такое постмодернизм и как он отличается от предшествующих 
философских направлений? 
20. Какие основные принципы лежат в основе этики и морали в философии? 
21. Что такое этика добродетели и этика обязанности? 
22. Какие аргументы выдвигаются в пользу существования бога в философии 
религии? 
23. Что такое теодицея и как она связана с проблемой зла? 
24. Какие аргументы используются в дискуссии о свободе воли? 
25. Что такое философия науки и как она помогает понять природу научного 
знания? 
26. Какова роль философии в современном мире? 
27. Какие проблемы обсуждаются в области политической философии? 
28. Что такое социальная философия и какие темы она охватывает? 
29. Какие идеи разрабатываются в области философии искусства? 19



30. Что такое философия языка и как она помогает понять природу языка и 
коммуникации? 
31. Какие основные концепции лежат в основе философии сознания? 
32. Что такое философия технологий и какие этические вопросы она 
поднимает? 
33. Какие аспекты философии экологии важны для понимания нашего 
отношения к окружающей среде? 
34. Что такое философия истории и как она помогает интерпретировать 
прошлое? 
35. Какие философские подходы существуют к пониманию времени и 
пространства? 
36. Что такое философия тела и какие вопросы она ставит перед нами? 
37. Какие аспекты философии смерти важны для понимания жизни? 
38. Что такое философия образования и какие принципы лежат в её основе? 
39. Какие аргументы выдвигаются в дискуссии о природе искусства в 
философии? 
40. Что такое философия психологии и как она помогает понять человеческое 
поведение? 
41. Какие этические дилеммы возникают в области биоэтики и медицинской 
этики? 
42. Что такое философия общества и какие темы она охватывает? 
43. Какие философские концепции существуют относительно прав человека? 
44. Что такое философия культуры и какие аспекты она изучает? 
45. Какие философские подходы существуют к пониманию справедливости и 
равенства? 
46. Что такое философия техники и какие этические вопросы она поднимает? 
47. Какие аспекты философии религии важны для понимания религиозных 
убеждений? 
48. Что такое философия пола и какие вопросы она ставит перед обществом? 
49. Какие аргументы выдвигаются в дискуссии о свободе выражения в 
философии? 
50. Что такое философия здоровья и какие аспекты здоровья рассматривает? 
51. Какие этические проблемы возникают в области бизнес-этики и 
корпоративной ответственности? 
52. Что такое философия информации и как она связана с цифровой эпохой? 
53. Какие аспекты философии образования важны для формирования 
общества? 
54. Что такое философия медиа и как она влияет на наше восприятие 
информации? 
55. Какие философские концепции существуют относительно справедливости в 
экономике? 
56. Что такое философия спорта и какие вопросы она ставит перед 20



спортсменами и болельщиками? 
57. Какие аспекты философии путешествий важны для понимания культурного 
обмена? 
58. Что такое философия моды и как она связана с индивидуальным 
выражением? 
59. Какие этические дилеммы возникают в области технологического развития 
и искусственного интеллекта? 
60. Что такое философия глобализации и какие вызовы она представляет для 
современного мира? 

 
2.5 Фонд оценочных средств 

 
1. История философии – это … 
а) история развития культуры; 
б) история развития религии; 
в) история развития языка; 
г) наука о генезисе философских знаний. 
 
2. Историко-философский процесс (ИФП) – это … 
а) генезис философских идей, развернутый в историческом времени и 
пространстве; 
б) борьба «отцов» церкви против антропоцентризма с начала новой эры; 
в) борьба «отцов» церкви против язычников; 
г) процесс формирования идей средневекового христианства. 
 
3. Исторический тип философии – это … 
а) генезис геоцентризма; 
б) структурный элемент (этап) ИФП, как правило, фиксируемый критериями 
исторического времени и пространства, зачастую дополняемый этнически-
конфессиональным и содержательным; 
в) генезис теоцентризма; 
г) генезис космоцентризма. 
 
4. Исторический тип философствования – это … 
а) научный способ познания мира; 
б) система философских категорий, принципов, способов, идей, концепций, с 
помощью которой философы познают и объясняют окружающий мир; 
в) мифологический способ познания мира; 
г) переход от теоцентрического к антропоцентрическому пониманию мира. 
 
5. Философское учение – это … 
а) система логически связанных друг с другом идей объяснения происхождения 21



культуры; 
б) система логически связанных друг с другом идей понимания и объяснения 
происхождения мира, человека и общества; 
в) система логически связанных друг с другом идей объяснения природы; 
г) система логически связанных друг с другом идей объяснения общества. 
 
6. Философская школа – это … 
а) совокупность философских учений, объединенных какими-либо базовыми 
идейными, организационными принципами; 22 
б) совокупность религиозных учений о мире; 
в) совокупность научных учений о природе; 
г) совокупность мистических учений о человеке. 
 
7.Философское течение – это … 
а) периодизация философских школ; 
б) модификация идей, развиваемых различными философскими школами; 
в) стремление натурфилософов к мирному сосуществованию со средневековым 
теократизмом; 
г) борьба схоластов против антропоцентризма. 
 
8.Философское направление – это … 
а) совокупность философских учений, школ, течений, которые при всем 
расхождении по отдельным вопросам отстаивают общие принципиальные 
положения; 
б) сообщество ученых, не верящих в Бога; 
в) сообщество магов и колдунов; 
г) сообщество теологов и теософов. 
 
9.Философский факт – это … 
а) такое знание, которое отражает переход от теоцентризма к 
антропоцентризму; 
б) такое знание, которое направлено против геоцентризма; 
в) такое знание, которое совпадает с научным; 
г) такое знание, которое выражает какой-либо момент, фрагмент в предмете 
философии и вносит новое в обоснование и развитие философского 
мировоззрения и философской методологии. 
 
10.Философская рефлексия―это … 
а) размышления человека о философских проблемах бытия мира и бытия в 
мире посредством их познания и переживания; 
б) размышления человека о мире морали; 
в) размышления человека об обыденной жизни; 22



г) размышления человека о потустороннем мире. 
 
11. В традиционной философии Востока по сравнению с традиционной 
философией Запада больше внимания уделяется ... 
а) технике и научно-техническому прогрессу; 
б) познанию внешнего мира; 
в) всесторонней модернизации общества; 
г) духовному миру человека. 
 
12. Категория китайской философии, обозначающая путь нравственного 
совершенствования и закономерность сущего, это … 
а) ян; 23 
б) сяо; 
в) инь; 
г) дао. 
 
13. Состояние «освобождения» от бесконечных перевоплощений в индийской 
философии называется … 
а) сансара; 
б) мокша; 
в) дхарма; 
г) карма. 
 
14. Античная философия – это … 
а) совокупность философских учений, развивавшихся в Древней Греции с 
конца VII века до н.э. и в Древнем Риме, начиная со II века до н.э. вплоть до 
начала VI века н.э.; 
б) философия эпохи Ренессанса; 
в) философия эпохи Просвещения; 
г) философия эпохи эллинизма. 
 
15.Принято считать, что создателями древнегреческой философии являются 
три мыслителя, жившие в городе Милете – … 
а) Сократ, Платон, Аристотель; 
б) Протагор, Горгий, Продик; 
в) Фалес, Анаксимен, Анаксимандр; 
г) Ксенофан, Парменид, Зенон. 
 
16.Первый греческий и вместе с тем первый европейский философ – … 
а) Платон; 
б) Сократ; 
в) Ксенофан; 23



г) Фалес. 
 
17. Какое из приведенных ниже положений соответствует пониманию 
добродетели Сократом? 
а) "Самый лучший человек не тот, кто поступает сообразно добродетели по 
отношению к себе, а тот, кто поступает так по отношению к другим". 
б) "Добродетель есть знание, мудрость. Дурные поступки порождаются только 
незнанием, и никто не бывает злым по доброй воле". 
в) "Венцом добродетели является справедливость, воплощенная в идеальном 
государстве". 
 
18.Переориентация античной философии с темы природы на проблему 
человека и его природы связана с учением ... 
а) Эпикура; 
б) Демокрита; 
в) Сократа; 24 
г) Парменида. 
 
19.Из философов Античности наибольший вклад в исследование общества 
внесли … 
а) Платон и Аристотель; 
б) Левкипп и Демокрит; 
в) Парменид и Зенон; г) Фалес и Анаксимен. 
 
20. В споре об универсалиях реалисты: 
а) приписывали существование общему; 
б) не допускали реального существования универсалий; 
в) отрицали реальность общего в вещах, но признавали его как мысль, понятие, 
имя; 
г) считали, что универсалии есть априорные конструкты познания; 
д) считали, что универсалии есть психическая иллюзия. 
 
21. К фундаментальным идеям Библии относят (укажите все правильные 
варианты): 
а) сотворение мира из ничего; 
б) мир состоит из мельчайших неделимых частиц; 
в) богов много, но верховным является Зевс; 
г) концепция реинкарнации (переселения душ); 
д) человек создан по образу и подобию божьему. 
 
22. Основной догмат христианского вероучения относительно Бога гласит: 
а) нет Бога кроме Аллаха; 24



б) Бог есть Единое; 
в) Бог, будучи единым и единственным, существует в трех ипостасях; 
г) Бог есть Все и все есть Бог; 
д) Бог есть безличная духовная реальность. 
 
23. Основной догмат христианства: 
а) дуализм; 
б) триединство; 
в) деизм; 
г) пантеизм; 
д) скептицизм. 
 
24. Религиозно-христианское понимание человека утверждает, что: 
а) человек — одно из существ равное другим существам, созданных Богом; 
б) человек — худшее из творений, созданных Богом; 
в) человек — случайность, ничего не стоящая; 25 
г) человек – «венец творения» и повелитель всего созданного для него Богом; 
д) человек – «думающая машина». 
 
25. В центре размышлений философов средних веков стоит: 
а) природа; 
б) личность; 
в) Бог; 
г) идеальный мир; 
д) процесс познания. 
 
26. Наиболее важный раздел знания в Средневековье: 
а) философия; 
б) теология; 
в) наука; 
г) логика; 
д) математика. 
 
27. В основе средневековой гносеологии лежит идея: 
а) творения; 
б) предопределения; 
в) откровения; 
г) грехопадения; 
д) спасения. 
 
28. Теория оправдания Бога в отношении допускаемого им зла в мире получила 
название: 25



а) тенденция; 
б) теократия; 
в) теогония; 
г) теодицея; 
д) теизм. 
 
29. Средневековая философская мысль: 
а) отвергала полностью античную философию; 
б) продолжала традиции античных философов; 
в) использовала идеи отдельных философов, перерабатывая их в соответствии с 
собственными запросами; 
г) использовала мотивы античной мифологии; 
д) не знала античной философии. 
 
30. Христианско-религиозное понимание истории означает: 
а) история есть прямолинейное движение от грехопадения до судного дня; 
б) история — это движение от первобытности к идеальному, совершенному 
обществу; 
в) история есть прогресс науки и техники; 26 
г) история циклична: она есть рождение из хаоса и возвращение в него; 
д) история есть развертывание классовой борьбы. 
 
31. Апологеты во II в. н. э.: 
а) являлись сторонниками Юлиана Отступника; 
б) защищали, оправдывали христианское вероучение; 
в) впервые раскрыли стремление души к первоединству; 
г) рассматривали противоположность духа и материи; 
д) являлись сторонниками атомизма. 
 
32. Новое качество человека, открытое средневековой патристикой: 
а) дух; 
б) душа; 
в) разум; 
г) тело; 
д) воля. 
 
33. Центральным объектом философского осмысления Августин делает: 
а) человека; 
б) Бога; 
в) природу; 
г) логику; 
д) математику. 26



 
34. Основой духовной жизни в концепции Августина является: 
а) разум; 
б) воля; 
в) переживание; 
г) вера; 
д) страсть. 
 
35. Высший критерий истины в концепции Августина: 
а) опыт; 
б) разум; 
в) откровение; 
г) эксперимент; 
д) нет такого критерия. 
 
36. Задача средневековой философии, с точки зрения схоластов, состояла в том, 
чтобы: 
а) исследовать социальную действительность; 
б) исследовать природу; 
в) найти рациональные доказательства веры; 
г) сформулировать теорию познания; 
д) обосновать научный метод. 27 
 
37. В схоластике провозглашалось различие между: 
а) верой и разумом; 
б) чувством и мыслью; 
в) сознательным и бессознательным; 
г) разумом и интуицией. 
 
38. Предметом спора об универсалиях было: 
а) триединство Бога; 
б) методы спасения; 
в) реальное существование общих понятий; 
г) место Бога в мире; 
д) первооснова бытия. 
 
39. Родоначальником европейского рационализма обычно считают … 
а) Ф.Бэкона; 
б) Т.Гоббса; 
в) Д.Локка; 
г) Р.Декарта. 
 27



40.Сознание человека «чистой доске» уподоблял известный философ Нового 
времени … 
а) Ф.Бэкон; 
б) Т.Гоббс; 
в) Д.Локк; 
г) Д.Беркли. 
 
41.Автор философской системы Нового времени, характеризующейся как 
онтологический дуализм – … 
а) Ф.Бэкон; 
б) Т.Гоббс; 
в) Р.Декарт; 
г) Б.Спиноза. 
 
42.Высказывание о том, что «быть» – значит «быть воспринимаемым», 
принадлежит английскому философу Нового времени … 
а) Ф.Бэкону; 
б) Дж. Локку; 
в) Д.Беркли; 
г) Д.Юму. 
 
43.Тезис о том, что невозможно точно доказать наличие или отсутствие 
внешнего мира доказывал философ Нового времени … 
а) Дж. Локк; 
б) Б.Спиноза; 28 
в) И.Кант; 
г) Д.Юм. 
 
44.Автор учения о множественности монад-субстанций – философ… 
а) Б.Спиноза; 
б) И.Кант; 
в) Г.Лейбниц; 
г) И.Фихте. 
 
45.Эпохой восстановления идеалов античности в Европе считается... 
а) Ренессанс; 
б) Новое время; 
в) Средние века; 
г) Реформация. 
 
46.Автор высказывания: «Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в 
чувствах» – … 28



а) Г.Лейбниц; 
б) Р.Декарт; 
в) Д.Локк; 
г) Ф.Бэкон. 
 
47.Философ Нового времени, создавший учение о призраках (идолах), которые 
«осаждают умы людей» – это … 
а) Д.Локк; 
б) Ф.Бэкон;
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3. Условия реализации программы 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированная учебная мебель и средства обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, посредством 
которых участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения. 

 
Основные источники: 

1. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 480 с. — (Среднее профессиональное образова- 

ние). 
2. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 288 с. — (Среднее профессиональное образова- 
ние). 

3. Свергузов, А. Т. Основы философии : учебное пособие / А.Т. Свергузов. — Москва 
: ИНФРА-М, 2023. — 147 с. — (Среднее профессиональное образование). 
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Дополнительные источники: 
 

1. Голубева, Т. В. Основы философии : учебно-методическое пособие / 
Т.В. Голубева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 266 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

2. Мандель, Б. Р. Основы философии: история и проблематика, идеи и 
концепции: учебное пособие для обучающихся в системе среднего профес- 
сионального образования / Б. Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2022. - 
536 с. 

3. Ковалева, Е. В. Основы философии: проблемы, понятия, направле- 
ния : учебное пособие / Е. В. Ковалева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2020. - 114 с. 

3.3. Перечень информационных технологий 
 

В рамках изучения дисциплины используются следующие 
информационные технологии: 

− электронно-библиотечная система «Znanium.com» 
(расположенная по электронному адресу http://znanium.com/catalog), 
электронно-библиотечная система «Ibooks.ru» (расположенная по 
электронному адресу https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf); 

− презентационные материалы, разработанные в целях 
визуализации учебного материала и повышения наглядности обучения, в 
соответствии с календарно тематическим планом по дисциплине; 

− в рамках изучения дисциплины используется пакет программ 
Microsoft Office. 

 
3.4 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся по программе подготовки 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, обеспечиваются печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной 
программы предполагает возможность обучения следующих категорий 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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- с ограничением двигательных функций; 
- с нарушениями слуха; 
- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для 
этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность 
оборудовать места для студентов-инвалидов с различными видами 
нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата и слуха. 
Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 
досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые 
заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в 
них имеется система климат-контроля. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 
основных философских 
учений; 
главных философских 
терминов и понятий 
проблематики и 
предметного поля 
важнейших 
философских 
дисциплин 

«Отлично» -   теоретическое 
содержание  курса  освоено 
полностью,  без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены,   качество  их 
выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые  умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно»  - 
теоретическое    содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы   не    носят 
существенного     характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном  сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой       обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из   выполненных 
заданий содержат ошибки. 

Примеры форм и методов 
контроля и оценки 
• Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 
• Тестирование…. 
• Контрольная работа 
…. 
• Самостоятельная 
работа. 
• Защита реферата…. 
• Семинар 
• Защита курсовой 
работы (проекта) 
• Выполнение проекта; 
• Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента) 
• Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
• Подготовка и 
выступление с докладом, 
сообщением, 
презентацией… 
• Решение 
ситуационной задачи…. 

Умение: 
ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии. 
применять полученные 
в курсе изучения 
философии знания в 
практической, в том 
числе и 
профессиональной, 
деятельности 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 
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5. Оценка освоения достижений личностных результатов воспитательной работы 
 
 
 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов (далее – ЛР) 

проводиться в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных 

данной Программой. 

Способы контроля результатов и критерии результативности 

реализации воспитательной работы обучающихся академического колледжа . 

Вид контроля Результат контроля 
Входной контроль диагностика способностей и интересов 

обучающихся (тестирование, 
анкетирование, социометрия, опрос). 

Текущий контроль педагогическое наблюдение в процессе 
проведения мероприятий, 
педагогический анализ творческих 
работ, мероприятий обучающихся, 
формирование и анализ портфолио 
обучающегося;  исполнение  текущей 
отчетности 

Итоговый контроль анализ деятельности 

 
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной 
деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, руководителями практик; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 
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