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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1 Л.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Правой судеб
ное администрирование.

При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 
различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных образова
тельных технологий, электронного обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред
него звена: дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий гуманитарный и со
циально-экономический цикл (ОГСЭ).

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисци
плины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- условия формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числеюбязательиой 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;самостоятельной работы обучающе
гося 12 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладе- 
ниеобучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,про
являть к ней устойчивый интерес.

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви
тия,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
лекции 50
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
составление конспектов, выполнение самостоятельных работ; 5
создание мультимедийных презентаций (проектов); 4
подготовка докладов, сообщений для выступления 3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии
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в Задание для 
самостоятельной работы

2 3 6 8
Раздел 1. Введе

ние в философию.
Тема 1.1. Понятие 
«философия» и его 

значение

Происхождение понятия 
«философия». Отличие филосо

фии от других видов мировоззрения. 
Функции философии: мировоззренче
ская, познавательная, ценностная, 
практическая и пр. Проблематика и 
специфика философии и её метода. 
Главные разделы философского зна
ния.

Основной вопрос философии, 
его онтологическая и гносеологиче- 
скаястороны.

Лекция

Раздел 2. Историческое развитие философии
2
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Тема 2.1. 
Восточная философия

Роль мифологии и обыденного 
сознанияв возникновении философии.

Философия Древней Индии. 
Веды как памятник предфилософии. 
Упанишады о переселении душ, его 
влияние на индийскую культуру. По
нятия дхармы, сансары и кармы. 
Астика и настика как противополож
ные течения индийской философии. 
Буддизм как наиболее значительное 
из учений настики.

Лекция

Учение о четырёх благородных 
истинах. Принцип ахимсы. Нирвана 
какцель стремлений будцистов.

Культура Древнего Китая, её 
своеобразие. Традиционализм и риту- 
алистичность китайской культуры. 
Мировоззренческое значение «Книги 
перемен». Лао-Цзы и учение даосизма. 
Дао как первоначало сущего и миро- 
войзакон.

Конфуций и его учение. Идеал 
благородного мужа в конфуцианстве.

Педагогические идеи 
Конфуция.
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Тема 2.2. Ан
тичная философия (до- 
классический период)

Периоды в развитии филосо
фии античности. Демифо
логизация античного мировоззрения. 
Поиски вещественных субстанций как 
путь поиска первоначала (архе). Ми
летская школа философии (Фалес, 
Анаксимен, Анаксимандр). Диалек
тика Гераклита. Учение Пифагора: 

поиски количе
ственных, числовых законо
мерностей. Элейская школа филосо
фии. Учение Парменида обытии и не
возможности небытия. Апории Зенона 
как путь выработки философских 
представлений о веществе, простран
стве и времени. Демокрит и древние 
атомисты. Атомизм как попытка пре
одоления апорий Зенона. Сопоставле
ние древнего и современного ато
мизма.

Теория гомеомерий у Анакса
гора. Философия Эмпедокла.

Лекция Подготовка мульти
медийных презентаций об 
античныхфилософах

Тема 2.3. 
Античная философия

Сущность антропо- 
логическогоповорота в ан
тичной философии.

Субъективный идеализм 
софистов.

Лекция
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(классический и 
эллинистическо- рим
ский периоды)

Протагор -  человек как мера ве 
щей. Жизнь и философия Сократа. Фи 
лософская система Платона. Понима 
ние идеи как пределастановления ве
щей и как порождающеймодели класса 
вещей. Социальная философия Пла
тона, построение идеального государ
ства. Философия Аристотеля. Критика 
теории идей. Материя и форма (гиле- 
морфизм). Учение Аристотеля о при
роде (физика). Учение об обществе и 
этическиепредставления Аристотеля.

Философия эпохи Эллинизма 
её специфика и отличие от классиче- 
скогоэтапа развития античной филосо 
фии. Философская проблематика 
стоицизма, эпикуреизма, скептицизма 
и кинизма. Главные представители 
этих школ. Римская философия. 

Неоплатонизм.
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Тема
Средневековая
философия

2.4. Основные черты средневековой 
философии, её отличие от античной 
философии. Теоцентризм,
креационизм, эсхатологизм и фидеизм 
средневековой философии.
Патристика и схоластика -  основные 
этапы развития средневековой фило
софии. Философия Аврелия Авгу
стина. Учение о земном и божествен
ном градах. Основная проблематика

схоластической 
философии. Проблема доказательств 
бытия Бога. Философия Фомы Аквин
ского (томизм) как наиболее последо
вательное выражение
западной средневековой философии. 
Спор номиналистов и реалистов в 
средневековой философии. «Бритва 
Оккама» и роль этого принципа в из
живании средневекового
мировоззрения_____________________



Лекция Сравнить философ
ские воззрения древнего 
мира иэпохи средневековья
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Тема 2.5. 
Философия эпохи 
Возрождения

Основные черты философии 
эпохи Возрождения, её переходный 
характер. Основные направления фи
лософии эпохи Возрождения и их 
представители: Данте Алигьери, Ф. 
Петрарка, Н. Кузанский (учение о сов
падении противоположностей), Лео
нардо да Винчи, Н. Коперник (гелио
центрическая система мира), Д. Бруно 
(учение о бесконечности вселенной и 
множестве миров), Г. Галилей.

Сущность ренессансного гума
низма. Понимание человека как ма
стера и художника. Эстетизм

Лекция Подготовка мульти
медийных презентаций, тема 
на выбор: «Человек в ита
льянском гуманизме XIV- 
XV веков», «Историяодного 
шедевра»

доминирующий аспект филосо
фии Возрождения. Антропоцентризм 
как основная черта философии 
Возрождения. Борьба со схоластикой. 
Изменение картины мира в эпохуВоз- 
рождения, роль натурфилософии и 
естествознания в этом процессе. Соци
альная философия Возрождения: Н. 
Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. 
Кампанеллы. Скептицизм М. 
Монтеня.
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Тема 2.6. Эмпиризм и рационализм Но-
Философия XVII века вого времени. Механицизм как

господствующая парадигма познания 
мира. Философия Ф. Бэкона: критика 
схоластики, развитие
экспериментального метода и метода 
индукции. Эмпиризм Бэкона. Матери
алистические воззрения Т. Гоббса. Эм
пиризм и сенсуализм Локка, учение о 
душе как «чистой доске».

Философия Р. Декарта:
интеллектуальная интуи

ция,дедуктивный метод, поиск
рационального порядка, концепция 
врождённых идей, дуализм. Механи
стические концепции Р. Декарта и его 
вклад в развитие науки. Пантеистиче
ские воззрения Б. Спинозы. Рациона
лизм в философии Г.-В. Лейбница: 
принципы тождества,предустановлен
ной гармонии,
идеальности монад, непрерывности. 

Теодицея и учение нашем мире 
_____________________ каклучшем из возможных.___________
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Тема 2.7.
Философия XVIII века

Основные идеи философии 
XVIII века, преемственность и но 
визна в сравнении с философией 
прошлого века. Эмпиризм и рацио 
нализм в философии XVIII века.

И. Ньютон: создание теоре
тической механики. Субъективный 
идеализм Д. Беркли, агностицизм и 
скептицизм Д.Юма. Философия ев
ропейского Просвещения. Харак
терные 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



2 Лекция 1,5 Под
готовка сооб
щений о мыс
лителях 
эпохи Про
свещения
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Тема 2.8.
Немецкая классическая 
философия

Основные достижения
немецкой классической филосо 
фии. ФилософияИ. Канта: принцип 
трансцендентального идеализма

Теория познания, агности
цизм. Элементы материализма в 
философии Канта. Антиномии и их 
разрешение. Этика Канта: формули
ровка категорического императива 

Философия Г.В.Ф. Гегеля: 
абсолютный объективный идеа
лизм, природа идей. Взаимоотно
шения духаи природы. Достоинства 
и недостатки гегелевского идеа 
лизма и гегелевской диалектики. 
Противоречие между идеалистиче
ской системой и диалектическим 
методом.

Материалистическое пони
мание природы и философская ан 
тропологияЛ. Фейербаха



Лекция
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10 Тема 2.9. Основные черты современ
Современная западная ной западнойфилософии. Некласси- 
философия веская философияжизни как проти

вовес классической рациональной 
философии. Философия А. Шопен
гауэра. Философия воли к власти Ф 
Ницше.

Экзистенциализм. Истол 
кование проблемы существования 
человека. Религиозный и атеистиче
ский экзистенциализм. Основные 
идеи философии С. Кьеркегора, М 
Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К 
Ясперса, А. Камю

Позитивизм: классический 
позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер 
Дж. Милль); «второй позитивизм» 
(Э. Мах, Р. Авенариус); неопозити
визм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Ней- 
рат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); 
постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун 
И. Лакатос, П. Фейерабенд).

Прагматизм Ч. Пирса и его 
последователей. Школа психоана- 
лизаЗ. Фрейда и её влияние на фи- 
лософиюи культуру.



2 Лекция 1,5 Под-
готовка сооб
щений о за
падно-евро
пейских мыс
лителях XIX- 
XX вв.
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11 Тема 2.10. 
Философия в России

1. Русская философия: гене
зис и особенности развития. Харак- 
терныечерты русской 

философии. Философ
ская мысль средневековой Руси. 
М.В. Ломоносов и его философские 
взгляды. Философия русского Про
свещения. Философия А.Н. Ради
щева и декабристов. Западники и 
славянофилы (И.В. Киреевский, 
Л.С. Хомяков). Концепция куль
турно-исторических типов Н.Я.

2 Лекция

Данилевского. Филосо- 
фияреволюционного демократизма: 
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 
Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 
Философские взгляды либеральных 
иреволюционных народников.

12 2. Религиозно -  этические ис
кания Ф.М. Достоевского и Л. Н. 
Толстого. Философия В.С.

Соловьёва: поло
жительное всеединство, София. Фи
лософия Н.А. Бердяева: темы сво
боды, творчества, ничто и Бога. Фи
лософия С.Н. Булга
кова. Диалектическая феноменоло
гия и

символизм А.Ф. Лосева. Фи
лософия в СССР и современной 
России.

2 Лекция

Раздел 3. Проблематика основных отраслей фило- 
софскогознан ия

26 4
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13 Тема 3.1. Онтоло
гия- философское уче
ние о бытии

Предмет и проблематика он
тологии. Понятие бытия. Материа
лизм иидеализм о бытии. Дуалисти
ческие и плюралистические кон
цепции бытия. Специфика понима
ния бытия в различных направле
ниях философии. Бытие объектив
ное и субъективное. Понятие мате- 
эии. Материя как субстанция и как 
субстрат всего существующего. 
Движение как неотъемлемый атри
бут материи,основные виды движе
ния. Основные свойства мате
рии.

Структурированность
мате

рии. Применение системного под
хода относительно материи. Про
странство и время как атрибуты су
ществования материи. Обзор ос
новных теорий

2 Лекция

пространства и времени. 
Время физическое, психическое, 
биологическое и социальное.

14 Тема 3.2.Сознание Учение о сознании в исто- 
рико- философской мысли. Проис
хождение сознания и его сущность. 
Сознание каквысшая форма психи
ческого отражения и объективная 
реальность. Идеальность сознания и 
его структура. Общественная 
природа сознания.

2 Лекция 1 Запол
нить таблицу 
«Свойства и 
формы созна
ния»
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15 Тема 3.3. Диалек
тика -  учение о разви 
тии.Законы диалектики

Диалектика и метафизика 
как способы рассмотрения мира, 
подбора и использования фактов 
их синтеза в целостные философ
ские концепции. Диалектика как 
методология, теория иметод позна
ния. Концепция развития в диалек
тической философии. Категории 
диалектики: качество, количество 
мера, скачок и пр. Законы диалек
тики. Диалектика и общая теория 
мироздания. Диалектический ха
рактер природы, общества и мыш 
ления, его отражение в теории со 
временной философии и науки



Лекция
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Тема 3.4. Гносео
логия -  философскоер 
учениео познании

Понятие и необходимость тео 
ии познания (гносеологии) как со

ставной части философии. Формиро
вание основных проблем гносеоло 
гии. Различные решения и альтерна
тивные гносеологические концеп
ции. Агностицизм. Субъект и объект 
познания.

Чувственное познание и его 
формы. Рациональное познание: по
нятие, суждение, умозаключение. 
Единство чувственного и рациональ
ного познания. Творчество. Память и 
воображение. Сознатель
ное, бессознательное, надсознатель- 
ное. Фрейдизм о бессознательном. 
Понятие истины (объективная абсо 
лютная и относительная истина). Ме
сто и рольпрактики в процессе позна
ния,проблема критерия качества зна
ний. Творческий личностный 
характер познавательной
деятельности человека.



Лекция 1 Составить 3
конспект
«Этические 
проблемы со
временной 
науки»
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17 Тема 3.5. Фило- Философская антропология
софская антропология о как научнаядисциплина и её предмет.
человеке Философия о природе человека. Про

блема человека в истории философ
ской мысли. Биосоциальная сущ
ность человека. Проблемы антропо-
социогенеза. Представление о сущно
сти человека в истории философской 
мысли.

Человек как личность. Сущ
ность характеристик личности. Про
блемы типологии личности. Меха
низмы социализации личности. 
Личность и

индивид. Деятельность как 
способ существования человека. 
Сущность и специфические

характери-
стикидеятельности человека. Струк
тура, виды, формы и уровни деятель
ности.

Свобода как философская ка
тегория. Проблема свободы чело
века.



Лекция



18 Тема 3.6. 
Философия общества

Социальная философия как 
знание об обществе. Структура со
временного социально-философ
ского знания. Социальное как объект 
философского познания. Происхож
дение общества. Сущность общества. 
Общество и его структура. Подси
стемы общества. Объективное и 
субъективное в обществе. Социаль
ная трансформация. Материальное и 
духовное в применении к обществу. 
Общественное бытие и обществен
ное сознание. Формы общественного 
сознания. Основные философские 
концепции общества. Человек и 
общество.

Лекция 2 Напи
сать эссе, 
темы на вы
бор: «Чело
век в совре
менном мире: 
проблема са
моопределе
ния;
«Кто мы на 
Земле и что с 
нами будет?»

19 Тема 3.7. 
Философия истории

Сущность идеалистического 
и материалистического 
понимания истории. Вопрос о 

направленности и движущих 
силах исторического разви

тия. Теологическая историософия 
(Августин),объективно-идеалистиче
ская философия истории (Гегель). 
Волюнтаризм в философии истории 
(Т. Карлейль). Географический и 
экономический детерминизм в 
философии истории. Филосо
фия марксизма и современность. 
Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. 
Вопрос о смысле и конце истории.

Лекция 2
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20 Тем а3.8. Филосо
фия культуры

Определение культуры. Куль
тура как неотъемлемая черта бытия 
человека, её связь с деятельностью и 
социумом. Виды культуры, куль- 
тураматериальная и духовная. 
Соотношение культуры и природы 
как философская проблема. Основ
ные теории происхождения культуры 
(культурогенеза), их связь сфилософ- 
скими концепциями. Понятие 
«цивилизация», его взаимоотноше
ние с понятием «культура». Теории 
локальных цивилиза
ций.Воспитательная роль культуры.

Лекция 2

21 Тема 3.9. Аксио
логия как учение о цен
ностях

Учение о ценностях в истории 
философской мысли. Понятиеценно- 
сти, как философской категории.Цен
ность, ценностная ориентация, цен
ностная установка, оценка, оценоч
ное отношение, оценочноесуждение. 
Критерии оценки. Классификация 
ценностей и их основание. Высшие 
(абсолютные) и низшие (относитель
ные) ценности. Зависимость 
ценностей от типа цивилизаций. 
Социализирующая роль ценностей.

Лекция 2
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Тема 3.10. Фило
софская проблематика 
этики и эстетики

Предмет этики. Практический 
и императивный характер этики. Со
отношение нравственности и морали. 
Нравственность и право.Добро и зло 
как главные категории этики. Основ
ные этические доктрины: эвдемо
низм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, 
утилитаризм и пр. Проблемадолга и 
нравственной обязанности. Справед
ливость как этическая категория. 
Практическое выражение этики в по
ведении современного человека. 
Предмет эстетики. Специфика эсте
тического восприятия мира. Связь эс
тетики с другими областями филосо
фии и с искусством.Философское по
нимание искусства и творчества.

Эстетическое и 
практическое. Прекрасное и возвы
шенное как главные 
эстетические категории. Безобразное 
и низменное как эстетические ан
тиценности. Трагическое и ужасное в 
искусстве и жизни. Сущность 
смешного и комического: основные 
теории

Лекция

23 Тема 3.11. 
Философия и религия

Определение религии. Фило
софия и религия: сходства и разли
чия. Классификация философ
ско-религиозных учений: теизм, де
изм, пантеизм и пр. Виды религиоз
ных воззрений: политеизм и моноте
изм. Особенности религий открове
ния. Основные черты религиозного

Лекция
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мировоззрения.
Специфика религиозных цен

ностей. Понимание Бога в различ
ных мировых религиях и философ
ских системах. Атеизм и свободо
мыслие в философии. Проблема сво
боды совести,реализация этого прин
ципа в современном мире и России.

24 Тема 3.12. Фило
софия науки итехники

Понятие науки. Основные 
черты научного знания, его отличие 
от вненаучного знания. Наука как 
вид деятельности человека. Струк
тура испецифика научной деятельно
сти. Отличие науки и паранауки. Со
циальные аспекты научной деятель
ности. Научные институты. Понятие 
техники, соотношениенаучной и тех
нической деятельности.Требования к 
личности учёного и изобретателя.

Этическая сторона научной и 
технической деятельности. Наука и 
техника в современном обществе.

Лекция

25 Тема 3.13. Фило
софия и глобальные про
блемы современности

Понятие глобальных проблем. 
Критерии глобальных проблем. 
Классификация глобальных про
блем. Проблемы в системе «Человек 
-  природа»: Экологические глобаль
ные проблемы.

Внутрисоциальные глобаль- 
ныепроблемы: распространение ору
жия массового поражения,

рост социального 
неравенства мировыхрегионов, меж-

Лекция
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дународный терроризм, распростра
нение наркомании и заболеваний. 
Пути и способы решения глобальных 
проблем, роль философии в этом. 
Глобальные проблемы ипроцесс гло
бализации.

Итого за 3 семестр 50 12

Всего 50 12

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4 Условия реализации программы учебной дисциплины

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебногока- 
бинета «Социально-экономических и гуманитарных дисциплин».

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий по философии.Технические средства 

обучения:
-  персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-  экран;
-  мультимедиапроектор.
При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована 

система электронного обучения Moodle.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.

Основные источники:
1. Волкогонова О.Д. Основы философии: учебник. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2019.-400 с.
2. Горелов А.А. Основы философии: учебник. - Москва: Академия, 2019. - 350 с.

Дополнительные источники:
1. Губин, В.Д. Основы философии: учебное пособие / В. Д. Губин. -  4-е изд. -  

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. -  288 с. -  (Среднее профессиональное образование). -  
ISBN 978-5-00091-484-7. -  Текст: электронный // ЭБС Znanium.com [сайт]. -  URL: 
https://znanium.eom/catalog/product/l 141802.

2. Спиркин, А.Г. Основы философии: учебник для СПО / А. Г. Спиркин. -  Москва: 
Юрайт, 2021. -  392 с. -  (Профессиональное образование). -  ISBN 978-5-534-00811-1. -  
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -  URL: https://urait.ru/bcode/469467.

3. Сычев, А. А. Основы философии: учебное пособие/Сычев А. А .-М осква: КноРус,
2021. -  366 с. -  ISBN 978-5-406-02904-6. -  Текст: электронный. URL:
https://book.ru/book/936293.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.nauki-online.ru/filosofiia - NAUKI-ONLINE.RU - Наука и техника, 

экономика и бизнес, раздел Философия.
2. studme.org>57168/filosofiya/osnovy_filosofii
3. BestReferat.ru>referat-201104.html

https://znanium.eom/catalog/product/l
https://urait.ru/bcode/469467
https://book.ru/book/936293
http://www.nauki-online.ru/filosofiia


5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения (освоенные 
умения,усвоенные знания)

Коды
формируемых
компетенций

Формы и методы 
контроля и оценки ре
зультатов обучения

Уметь:
ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры гражда- 
нинаи будущего специалиста

ОК 1 ,6 ,9

Экспертная
оценка выполне

ния внеаудиторной само
стоятельной работы: 
индивидуальных заданий, 
эссе, презентаций по 
результатам поиска и 
анализа материалов, 
рекомендуемых учебных

Знать:
- основные категории и понятия 
философии;

ОК 1,6,9

- роль философии в жизни человека 
и общества;

ОК 1,6,9 изданий, Internet-ресурсов, 
дополнительной литера- 
гуры.

Устный опрос.

Экспертная оценка 
умения решать логические 
задачи.

Экспертная оценка 
умения анализировать, 
сравнивать философские 
воззрения.

Тестирование.

- основы философского учения о
бытии;

ОК 1 ,6 ,9

- сущность процесса познания; ОК 1 ,6 ,9
- основы научной, философской и 
религиозной картин мира;

ОК 1 ,6 ,9

- условия формирования личности, 
освободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;

ОК 1,6 ,9

- о социальных и этических пробле
мах,связанных с развитием и использова
нием достижений науки, техники и техно
логий.

ОК 1,6,9


