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1. Наименование дисциплины: ОГСЭ.01 Основы философии. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов представления о философии как специфической 

области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Задачи:  

- формирование у студентов понимания наиболее общих, фундаментальных 

закономерностей и принципов существования и познания окружающего мира; 

- овладение научной методологией познания природы и сущности 

повседневной реальности и системного мира человека, оценки фактов действительности, 

формирования ценностных установок, основанных на знании опыта функционирования 

общества. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП СПО:  

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к обязательной части учебных 

циклов образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла и изучается в третьем 

семестре. 

 

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины обучающийся должен иметь знания и умения, 

полученные при освоении дисциплин общеобразовательного цикла образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Знать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 



явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

А также следующие образовательные результаты: 

Личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Метапредметные: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действии (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

Предметные: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений 

специфических для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на  государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Трудовую функцию: Обучение 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учѐт, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся на учебных занятиях. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.  

ПК 1.6. Вести первичную учѐтно-отчѐтную документацию, обеспечивающую 

учебные занятия. 

 

Знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- o социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

 
Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

6. Объем дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 

Контактная работа (всего) 50 50 



В том числе:   

Лекции, уроки 40 40 

Практические занятия, семинары 10 10 

Лабораторные занятия   

В том числе в интерактивной форме 72 72 

Самостоятельная работа  22 22 

Формы промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Максимальная учебная нагрузка 72 72 

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 
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1. Основные идеи мировой философии от 

античности до новейших времен 

8 2  4 14/10 

2. Западная философия  8 2  4 14/10 

3. Отечественная философия 8 2  4 14/12 

4. Бытие 8 2  5 15/10 

5. Социальная жизнь 8 2  5 15/10 

7.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Основные идеи 

мировой философии 

от античности до 

новейших времен 

Тема1.1. Понятие мировоззрения. Философия как 

мировоззрение. 

Мировоззрение, его сущность и структура. Роль 

мировоззрения в духовной жизни человека и общества. 

Основные исторические типы мировоззрения. Понятие 

философии. Многообразие понимания философии, ее 

предмета и роли в культуре. История философии – история 

развития человеческого мышления и мировоззрения. 

Специфика философского решения мировоззренческих 

вопросов. Природа философского знания. Трансформация 

мировоззренческого вопроса об отношении человека к 

миру в основной вопрос философии. Изменение 

представлений о содержании, назначении и задачах 

философии в процессе ее исторического развития. 

Философия и наука. Место философии в системе духовной 



культуры. Социальные функции философии: 

мировоззренческая, гносеологическая, методологическая и 

др. 

Тема.1.2. Структура философского знания. Проблема 

возникновения философии и закономерности историко-

философского процесса.  

Основные разделы философии: учение о бытии 

(онтология), теория познания (гносеология), логика и 

методология познавательного процесса. Социальная 

философия как “обществоведческий срез” названных 

разделов. Традиционные философские дисциплины - этика, 

эстетика, философия религия, формальная логика. 

Философское осмысление важнейших сфер жизни человека 

и общества в философии экономики, философии техники, 

философии науки, философии культуры, философии права, 

философии политики, философии истории. История 

философии как “автобиография” философского знания 

всего историческом развитии. Проблема генезиса 

философии. Предпосылки и источники возникновения 

философии. Периодизация историко-философского 

процесса. Национальное, региональное и всемирное в 

истории философии. Крайности “востоко-центризма” и 

“европоцентризма”. Основные закономерности историко-

¬философского процесса. 

Тема 1.3. Философия Древнего Востока.  

Начало философии в древнем Китае. Первые школы 

древнекитайской философии: конфуцианство, моизм, 

даосизм, легизм и др. Этические и социально-правовые 

идеи в этих учениях. Их влияние на духовную жизнь 

китайского общества. 

Становление философской мысли в Древней Индии. 

Разделение школ древнеиндийской философии в 

зависимости от их отношения к Ведам на ортодоксальные 

(веданта, санкхья, йога, ньяя, вайшешика, миманса) и 

неортодоксальные (джайнизм, буддизм, локаята-чарвака). 

Философское наследие древней Индии и современность. 

Тема 1.4. Философия Античности. 

Античная философия. Переход от мифа к Логосу. 

Основополагающие идеи представителей милетской 

школы, атомизма, Гераклита, Сократа, Платона, 

Аристотеля, их последователей и критиков. Зарождение 

социально-философских и государственно-правовых 

учений. Философские школы эпохи эллинизма 

(эпикуреизм, стоицизм, цинизм, скептицизм, 

неоплатонизм). Историческое значение античной 



философии. 

Тема 1.5. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Религиозный характер философской мысли в эпоху 

Средневековья. Апологетики и патристики в разработке 

догматических и философских основ христианства. А. 

Августин - крупнейший представитель западной 

патристики. Проблемы разума и веры, сущности и 

существования Бога и его отношения к миру и к человеку. 

Спор о природе общих понятий: реализм и номинализм. 

Расцвет схоластики в творчестве Ф. Аквинского (XIII в.). 

Арабоязычная философия Х-ХII вв.: Аль-Фараби, Ибн-

Сина (Авиценна), Ибн-Рошд (Аверроэс) и др. Социально-

политические и правовые идеи средневековых мыслителей. 

Характерные черты эпохи Возрождения и их отражение в 

философии. Гуманизм и проблема человеческой 

индивидуальности. Натурфилософия. Диалектика Н. 

Кузанского. Леонардо да Винчи как пионер 

экспериментально-¬математического естествознания. 

Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной (Н. 

Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей). Социально-философские 

концепции эпохи Возрождения (Н. Макиавелли, Т.Мор, Т. 

Кампанелла). Реформация в Европе и философия. 

Тема 1.6. Философия Нового времени. 

Философия XVII-XVIII вв.: специфика, социокультурный 

подтекст. Ф.Бэкон - родоначальник эмпиризма и 

индуктивного метода познания. Развитие традиций 

эмпиризма в английской материалистической (Т.Гоббс, 

Д.Локк, Д. Толанд) и идеалистической (Д. Беркли, Д. Юм) 

философской мысли. Рационализм Декарта. Французское 

Просвещение и французский материализм ХVIII века (Ш. 

Монтескье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ж.Ламетри, Д. 

Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах) как идеологическая 

подготовка буржуазной революции конца ХУIII века. 

Философия В.Лейбница. 

2. Западная философия  Тема 2.1. Немецкая классическая философия. 

И. Кант - основоположник немецкой классической 

философии. Философские взгляды И. Фихте и Ф. 

Шеллинга. Философия Гегеля: диалектика, противоречия 

метода и системы, панлогизм. Его основополагающие 

труды по диалектической логике, философии истории, 

философии права, истории философии, философии 

религии. 

Критика идеализма Гегеля Л. Фейербахом: 

антропологический материализм и атеизм.  

Философия К. Маркса и Ф. Энгельса как попытка синтеза 

диалектики и материализма. Исторический материализм. 

«Капитал» К. Маркса как наиболее развернутое выражение 



единства экономического, социально-политического и 

философского учения марксизма. Основные философские 

труды Ф. Энгельса. Исторические судьбы марксизма и его 

философии. 

Тема 2.2. Современная западная философия. 

Позитивистская традиция в ХIХ веке: О. Конт, Г. Спенсер. 

Нарастание пессимистических и иррационалистических 

тенденций в философии ХIХ века (А. Шопенгауэр, 

С.Кьеркегор, Ф.Ницше).Традиционные типы 

философствования и опыты их модернизации в ХХ в.: 

неотомизм, неокантианство, неогегельянство, 

неопозитивизм. Сциентистские рационалистически 

ориентированные философские учения, их противоборство 

с антисциентизмом и иррационализмом. Взгляды 

философов классиков ХХ в.: Э. Гуссорль, Б. Рассел. Л. 

Витгенштейн, А.Бергсон, К. Поппер. Постпозитивизм и 

“философия науки”, философская герменевтика (Г. 

Гадамер, П. Фейерабенд, Т. Кун). 

Человек и его бытие в мире как стержневая проблема 

современной философии. З. Фрейд, его последователи и 

критики о роли бессознательного иррационального в жизни 

человека и общества (К. Юнг, Э. Фромм). 

“Экзистенциальные” течения (экзистенциализм, 

персонализм, “философия жизни”, философская 

антропология) о жизни и смерти человека в отчужденном 

мире (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, 

М.Шелер, Ж. Маритен, Г. Марсель).  Религиозные 

философские системы перед лицом реалий ХХ века: 

неотомизм и др. Усиление тенденций к глобальному 

синтезу человеческой мудрости для разрешения 

смысложизненных проблем человечества на пороге ХХI 

века. 

3. Отечественная 

философия 

Тема.3.1. Зарождение оригинальной философской мысли в 

рамках первоначальной православной ортодоксии 

Русское Просвещение ХVII –ХVIII вв. и философские идеи 

его представителей (Ф. Прокопович, В.Татищев, И. 

Посошков). Религиозно-этический пафос мировоззрения 

Г.Сковороды. 

М. Ломоносов - основоположник материалистической 

традиции в отечественной науке. А. Радищев - зачинатель 

революционной мысли в России. Философские, социально-

политические и правовые идеи декабристов. П. Чаадаев как 

родоначальник философии истории России. 

Противоборство славянофильства изападничества. 

Тема 3.2. Русская классическая литература как 

национальная форма философской мысли 

Формирование и развитие революционно-демократической 

мысли (А.Герцен, В. Белинский, Н. Чернышевский). 

Идеология народничества и русский анархизм (П. Лавров, 

П. Ткачев, М. Бакунин).  

 А. Пушкин, Н.Гоголь, Ф. Достоевский, Л. Толстой. 

Тема 3.3. Философско-религиозная мысль в России ХIХ-



ХХ вв. 

В. Соловьев, П. Флоренский и др.  

Русский космизм 

4. Бытие Тема 4.1. Онтология. 

Место и роль онтологии в системе философского знания. 

Онтология как метафизика бытия. Бытие и сущее. 

Понимание бытия у Парменида. Бог и бытие в 

средневековой философии.  

Тема 4.2. Бытие  

Связь идеального и реального бытия. Бытие и человеческое 

существование. Бытие как экзистенция человека. Язык как 

дом бытия. 

5. Социальная жизнь Тема 5.1. Социальная философия. 

Совместная жизнь людей как социально-историческое 

бытие. Представление о сети социальных связей и 

отношений. Понятие общественного производства. 

Государство и общество. Человек в традиционном 

обществе. Традиция как ведущая форма воспроизводства 

общества. Личная связь и личная зависимость. Человек в 

обществе индустриальной современности. Проблемы 

модернизации общества. Человек в постсовременном 

обществе. Человек в искусственной информационной 

среде: плюрализм форм жизни, традиций, культур, 

идеологий. 

Тема 5.2. Философская антропология 

Предмет философской антропологии. Почему человек 

становится проблемой? Философская антропология и 

конкретные науки о человеке. Человек как личность. 

Проблема телесности в философской антропологии. 

Структура личности по З. Фрейду. Критика "массового" 

человека. Проблема человека в экзистенциальной 

философии. Н.А. Бердяев о природе человека. Свобода, 

творчество, любовь, счастье, смерть – категории 

человеческого существования. 

Еѐ сущность, этапы и социальные последствия. Техника, 

технология, рациональность и наука их роль в 

функционировании современного социума 

Тема 5.3. Научно-техническая революция ХХ в. 

Человек в информационно-техническом мире. Актуальные 

проблемы философии техники. 

Проблемы глобализации. Происхождение и сущность 

глобальных проблем человечества. Их взаимосвязь и 

иерархия. Правовые аспекты названных проблем. 

Перспективы их гуманистических решений на основе 

приоритета общечеловеческих ценностей.  

Прогностические возможности философии и науки. 

Критерии научности и методы социального 



прогнозирования. Футурология как область научных 

исследований. Будущее человечества. Осмысление 

глобальных проблем человечества и поиск путей их 

разрешения в отечественной и мировой философской 

мысли. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 

7.3. Образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Образовательные технологии 

(в том числе интерактивные) 

1. Основные идеи мировой философии от 

античности до новейших времен 

Проблемная лекция, лекция – диалог, 

лекция-провокация, проблемный 

семинар, семинар – диспут, деловая 

игра 

2. Западная философия  Проблемная лекция, лекция – диалог, 

лекция-провокация, проблемный 

семинар, семинар – диспут, деловая 

игра 

3. Отечественная философия Проблемная лекция, лекция – диалог, 

лекция-провокация, проблемный 

семинар, семинар – диспут, деловая 

игра 

4. Бытие Проблемная лекция, лекция – диалог, 

лекция-провокация, проблемный 

семинар, семинар – диспут, деловая 

игра 

5. Социальная жизнь Проблемная лекция, лекция – диалог, 

лекция-провокация, проблемный 

семинар, семинар – диспут, деловая 

игра 

 

7.4. Образовательные результаты обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины 

 

Наименование раздела дисциплины Коды компетенций 

Основные идеи мировой философии от 

античности до новейших времен 

ОК 1-11 ПК 1.3- 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

Западная философия ОК 1-11 ПК 1.3- 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

Отечественная философия ОК 1-11 ПК 1.3- 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

Бытие ОК 1-11 ПК 1.3- 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

Социальная жизнь ОК 1-11 ПК 1.3- 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 



Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины 

и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий 

обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно 

участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной 

индивидуальной работы. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются следующие 

образовательные технологии (в том числе интерактивные): 

 

Интерактивные формы проведения лекционных занятий 

Проблемная лекция – форма проведения лекционного занятия, в ходе которой 

преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные 

ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться 

при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом 

необходимо так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся 

находился в социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, 

находил ответы и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного 

характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской 

деятельности.  

Лекция-диалог – предполагает передачу учебного содержания через серию 

вопросов, на которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции.  

Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). Данная форма лекции 

направлена на организацию взаимодействия с обучающимися с целью совместного 

оперативного анализа, сопряжения и оценки нового учебного материала. Такую лекцию 

целесообразно проводить как итоговую (обобщающую) по теме или разделу, когда у 

обучающихся уже сформированы необходимые базовые знания и умения. 

Главным дидактическим средством на данной лекции являются заранее 

заложенные ошибки различного типа: содержательные, методические, поведенческие и 

т.д. Об этом лектор должен объявить в начале лекции и дать обучающимся 

дидактическую установку: выявить ошибки, а затем, вместе с преподавателем или 

самостоятельно предложить варианты решения проблем. С точки зрения методики 

преподавателю необходимо выделить наиболее сложные, узловые моменты изучаемой 

темы и представить их в форме ошибки, при этом изложение материла должно быть 

естественным. 

Важное достоинство лекции с заранее запланированными ошибками состоит в том, 

что здесь возможно развить у обучаемых умение оперативно анализировать 

профессиональные ситуации/трудовые действия, а также выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 



Интерактивные формы проведения практических занятий 

Проблемный семинар. Особенностью такого семинара является наличие дискуссии. 

Заблаговременно, преподавателем ставится перед обучающимися проблемная ситуация, 

тема. Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к семинару, ведут поиск 

информации. 

Семинар-диспут .Здесь инициатива обучающихся не ограничена конкретной узкой 

проблемой или проблемной ситуацией, а, наоборот предлагается обсудить либо процесс, 

либо условия с учетом комплексных позиций. В процессе диспута его участники 

высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, 

проблемы. 

Деловая игра – одна из эффективных форм учебного процесса, направленная на 

развитие навыков применения теоретических и прикладных профессиональных знаний, а 

также практического профессионального опыта; способности выявлять и ставить 

проблемы профессионально-ориентированных задач и самостоятельно или в команде 

находить пути их решения; способности работать в коллективе, находить необходимые 

средства коммуникации и достижения коллективных целей.  

Цель деловой игры – проявить имеющиеся знания, показать умение самостоятельно 

(автономно) или в команде пользоваться ими, получить навыки восприятия комплексных 

проблем и выработки подходов к их решению. 

Для реализации деловой игры преподаватель использует реальные или специально 

сконструированные ситуации, изложенные в виде 

профессиональной/межпрофессиональной задачи. Правила игры должны быть 

модельными, то есть повторять с некоторыми упрощениями, не затрагивающими 

существо дела, те ограничения и возможности, которые для подобных задач существуют в 

реальной жизни. 

В деловой игре все участники находятся в рамках одного общественного интереса 

или же различие их общественных интересов значения не имеет. Таким интересом 

является успешное решение поставленной задачи. Другими словами, в деловой игре 

играют в профессию и поэтому ее тема должна быть из области будущей 

профессиональной деятельности обучающихся.  

Подготовка деловой игры требует от преподавателя следующих действий: 

продумать и сформулировать учебные цели; подобрать необходимое оборудование; 

подготовить раздаточный материал (техническое задание, технологическую карту, 

выдержки из документов, регламентирующих наиболее важные аспекты решения задачи и 

т. п.). 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение 

отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому 

занятию. 

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы 

обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  



В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям. Этот вид самостоятельной работы 

состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого 

используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, 

учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического 

занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях 

конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи 

справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление 

развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и 

т.д. 

 работа с информационными компьютерными технологиями предполагает 

разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные 

задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку 

информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-

страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.  

 задания на поиск и обработку информации могут включать: написание 

реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на 

данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку 

доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными 

конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.  

Написание рефератов и докладов. Реферат - это краткое изложение содержания 

научных трудов или литературных источников по определенной теме. Доклад - публичное 

сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы. 

Реферат и доклад должны включать введение, главную часть и заключение. Во 

введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном 

плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются основные положения проблемы и 

делаются заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень 

литературных 

источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или доклада. 

 работа с литературой. Овладение методическими приемами работы с 

литературой одна из важнейших задач обучающегося.  

Работа с литературой включает следующие этапы:  

1. Предварительное знакомство с содержанием. 

2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить 

основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной 

мысли и выводов.  

3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не 

конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при 

выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных 

исследованиях.  

4. Составление тезисов.  

 задания на организацию взаимодействия в сети предполагают: обсуждение 

состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в 

синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп 

или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной 



телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через 

отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную 

почту.  

  



10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Вид самостоятельной работы Количество часов 
Семестры 

3 

подготовка к практическим занятиям.  4 4 

работа с информационными компьютерными 

технологиями  

4 4 

задания на поиск и обработку информации  4 4 

написание рефератов и докладов 5 5 

работа с литературой.  5 5 

Всего: 22 22 

 

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины: 

Основная литература: 

1. Лавриненко, Владимир Николаевич. Основы философии [Электронный ресурс] : учеб. и 

практикум для СПО / В.Н. Лавриненко, В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова. - М. : Юрайт, 2017.  

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=435598&linkid=1 

435598 

https://biblio-online.ru/book/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03/osnovy-filosofii 

2. Ивин, Александр Архипович. Основы философии [Электронный ресурс] : учеб. для 

СПО / А.А. Ивин, И.П. Никитина. - М. : Юрайт, 2017. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=435596&linkid=1 

435596 

https://biblio-online.ru/book/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28/osnovy-filosofii 

3. Спиркин, А.Г. . Основы философии [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / А.Г. Спиркин . - М. : 
Юрайт, 2016. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=407363&linkid=1 

407363 

https://biblio-online.ru/book/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99/osnovy-filosofii  

 

Дополнительная литература: 

1. Горелов, А.А.Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Горелов . - М. : 

Academia : Издат. центр "Академия", 2015. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=414705&linkid=1 

 414705 

http://academia-moscow.ru/reader/?id=165185 

 

12.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

http://www.woldculture.ru/woculs-657-1.html 

http://studopedia.ru/11_230733_poslednee-desyatiletie-XX-veka.html 

http://www.studfiles.ru/preview/957914/ 

https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=435598&linkid=1
https://biblio-online.ru/book/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03/osnovy-filosofii
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=435596&linkid=1
https://biblio-online.ru/book/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28/osnovy-filosofii
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=407363&linkid=1
https://biblio-online.ru/book/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99/osnovy-filosofii
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=414705&linkid=1
http://academia-moscow.ru/reader/?id=165185
http://www.woldculture.ru/woculs-657-1.html
http://studopedia.ru/11_230733_poslednee-desyatiletie-XX-veka.html
http://www.studfiles.ru/preview/957914/
https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9


https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library 

www.mgpu.ru 

www.fipi.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочные системы 

информационные технологии обработки графической информации; информационные 

технологии передачи данных и распространения информации; информационные 

технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые 

(локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные 

технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые 

информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, 

операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FirеFox). 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, 

ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской 

Федерации (www.informica.ru), научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы дисциплины  требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально – экономических дисциплин: 

- Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

- Мебель для организации рабочего места учителя и организации рабочих 

мест обучающихся; 

- Секционные шкафы для размещения и хранения средств 

обучения,многофункциональный шкаф; 

- Мультимедийная систем, Слайд-проектор; 

- Персональный компьютер, DVD плеер, видеоплеер, телевизор;  

https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library

