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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем. Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 09. 

− ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни. 

− 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; 

− роль философии в 

формировании 

ценностных ориентаций 

в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  62 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 30 

Промежуточная аттестация  2 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

1 2 3 4 

Раздел 1. История философии и основные военно-философские идеи 20  

Тема 1.1. Философия 

и её роль в культуре  

Содержание учебного материала 6 

ОК 2, ОК 

3, ОК 5, 

ОК 9 

Что такое философия. Философия и мировоззрение. Основные типы мировоззрения. 

Структура мировоззрения, мироощущение, мировосприятие, миропонимание.  

Предпосылки зарождения и условия становления философии. Философия и мифология. 

Философия и религия. 

Философия как наука. Предмет философии. Основной вопрос философии. Структура 

философского знания. Место философии в системе культуры. 

2 

Практические занятия (семинары) 4 

Философское знание. Место и роль философии в анализе проблем информационной 

безопасности. Роль основных учений, законов, категорий и понятий философии, 

формирование мировоззрения специалистов по защите информации. 

 

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира, 

Средневековья и 

Возрождения 

Содержание учебного материала 6 

ОК 2, ОК 

3, ОК 5, 

ОК9 

Предфилософия. Философская мысль Древнего Востока. Многообразие философских систем 

и течений. Характер и особенности философии Древней Индии. Философия Древнего Китая. 

Античная философия. Исторические условия возникновения средневековой европейской 

философии. 

2 

Практические занятия (семинары) 4 

Проблема человека в философии софистов и Сократа. Платон и Аристотель как вершины 

древнегреческой философии. Позднеантичный идеал мудреца в философии Эпикура и 

стоицизма. Философские взгляды Ф. Аквинского. Доказательства бытия Бога. Номинализм и 

реализм. Проблема души и тела. Проблема разума и веры. Проблема свободной воли. 

Философия эпохи Возрождения. 

 

Тема 1.3. Философия 

Нового и Новейшего 

времени 

Содержание учебного материала 8 ОК 2, ОК 

3, ОК 5, 

ОК 9 
Исторические условия возникновения и характерные особенности философии Нового 

времени XVII века. Проблема метода научного познания в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта, 
4 



 

философские взгляды Б. Спинозы. Философия Г. Лейбница. Характерные особенности 

философии эпохи Просвещения XVIII века. Исторические условия возникновения и 

характерные особенности классической немецкой философии и И. Кант - основоположник 

ее. Исторические условия и естественно – научные предпосылки возникновения философии 

марксизма. Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, его основные положения. 

Исторический материализм как основная часть философии марксизма. Развитие В.И. 

Лениным философии марксизма в XX веке.  

Практические занятия (семинары) 4 

Философская мысль в культуре Руси. Связь русской философии с наукой и религией. Русская 

философия эпохи Просвещения (Ф. Прокопович, М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, П. Я. 

Чаадаев). Западничество и славянофильство как истоки русской философии XIX - начала XX 

веков. Революционно - демократическое направление русской философии. Религиозно - 

идеалистическая философия XIX - начала XX веков: В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, В.В. 

Розанов, П. А. Флоренский и др. Выбор исторического пути России как философская 

проблема. Современная западная философия, ее школы и течения: феноменология, 

позитивизм, прагматизм, постпозитивизм, критический реализм, неокантианство, 

экзистенциализм, персонализм, структурализм, фрейдизм и неофрейдизм, философия жизни, 

неотомизм. 

 

Раздел 2. Философия бытия, развития сознания и познания 16  

Тема 2.1. Проблема 

бытия в философии и 

многообразие картин 

мира 

Содержание учебного материала 4 

ОК 2, ОК 

3, ОК 5, 

ОК 9 

Бытие и его фундаментальные свойства. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Понятие материального и 

идеального. Пространство и время как философские категории. Проблема единства мира. 

Научная, философская и религиозная картина мира.  

4 

Тема 2.2. Проблема 

развития в философии 

Содержание учебного материала 6 

ОК 2, ОК 

3, ОК 5, 

ОК 9 

Философский принцип всеобщей связи явлений объективного мира. Многообразие связи, их 

классификация. Понятие закона. Динамические и статистические закономерности. 

Философское учение о развитии. Соотношение понятий «движения», «развития», 

«прогресс». Диалектика и метафизика. Исторические формы и структура диалектики. 

Детерминизм и индетерминизм.  

2 

Практические занятия (семинары) 4 

Категория диалектики. Методическое значение основных категорий диалектики в научном 

познании и практике. Законы и категории диалектики. 
 

Тема 2.3. Проблема Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 



 

сознания в философии Понятие и сущность сознания. Структура сознания и его физиологические основы. 

Социальная обусловленность сознания. Активность сознания. Сознание, самосознание и 

личность. Проблема искусственного интеллекта. Творческое отношение к делу как 

необходимое условие профессионализма в обеспечении защиты информации. 

2 

3, ОК 5, 

ОК 9 

Тема 2.4. Познание 

как философская 

проблема 

Содержание учебного материала 4 

ОК 2, ОК 

3, ОК 5, 

ОК 9 

Проблема познаваемости мира. Субъект и объект познания. Познание, творчество, практика. 

Вера и знание, понимание и объяснение, рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. 

2 

Практические занятия (семинары) 2 

Понимание и объяснение. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык.  

Раздел 3. Философия общества и человека 22  

Тема 3.1. Общество 

как объект познания 

Содержание учебного материала 6 

ОК 2, ОК 

3, ОК 5, 

ОК 9 

Познание и мира, общества, человека. Специфика социального познания. Предмет и функции 

социальной философии. Социальная философия как самосознание человечества. 

Историческое развитие социальной философии (основные направления социально - 

философской мысли: позитивистская социальная философия и ее проблематика; 

психологическое направление; неокантианство; социальная философия М. Вебера и др.). 

Структура общества как саморазвивающейся системы. Модели развития общества. 

Информационное общество. Формационный и цивилизованный подходы к развитию 

общества.  

4 

Практические занятия (семинары) 2 

Природные основы общественной жизни. Понятие «природа». Этапы взаимодействия 

природы и общества. Роль географической среды в развитии общества. Природа как основа 

человеческого бытия. Отношение человека к природе. Взаимодействие личности и общества. 

 

Тема 3.2. Проблема 

человека в философии 

Содержание учебного материала 6 

ОК 2, ОК 

3, ОК 5, 

ОК 9 

Человек как единство природного и социального. Индивид и личность. Свобода, права и 

ответственность личности 
2 

Практические занятия (семинары) 4 

Понятие ценностей, классификация ценностей. Нравственные ценности, эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Ценности в западной и восточной культуре. 

Ценности в сфере военной деятельности. Представление о современном человеке в разных 

культурах. 

1 

Тема 3.3. Война как 

общественно-

историческое явление 

Содержание учебного материала 6 ОК 2, ОК 

3, ОК 5, 

ОК 9 
Проблема войны и мира как глобальная проблема современности. Философские учения о 

причинах возникновения, сущности и содержании войн (информационных войн). 
2 



 

Практические занятия (семинары) 4 

Сущность, истоки, причины войн и военных конфликтов. Социальный характер и типы войн. 

Мир как социальное явление. Философия мира и войны. Война и человек. Война и 

социальный прогресс. Информационные войны в современном мире. Роль и место 

обеспечение информационной безопасности в системе национальной безопасности 

Российской Федерации 

 

Тема 3.4. Философия 

информационного 

общества 

Содержание учебного материала 6 

ОК 2, ОК 

3, ОК 5, 

ОК 9 

Закономерности информационного общества. Угрозы в информационном обществе. Человек 

в современном информационном обществе. Философская сущность, предназначение, 

функции государственных органов в обеспечении информационной безопасности. 

4 

Практические занятия (семинары) 2 

Философские основы организации профессиональной деятельности по защите информации. 

Профессиональная деятельность техника по защите информации, ее специфика, основные 

виды и формы организации. Проблемы свободы в условиях информационного общества. 

Нравственность и профессиональная этика защитника информации 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 62  

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Реализация программы предполагает наличие учебной аудитории 

Социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебной аудитории: рабочее место  

преподавателя, парты (в соответствие с численностью учебной группы), 

меловая доска, персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для 

хранения учебных материалов по предмету. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные печатные источники: 

1. Губин В. Д. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-015-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/898296 
 

3.2.2. Дополнительные печатные источники источники: 

1. Алексеев П.В. А.В.Панин. Философия. - М.: «Проспект», 2019. – 592 с. 

2. Гуревич П.С. Основы философии. - М.: «КноРус», 2019. – 478 с. 

 

3.2.3. Электронные источники: 

1. http://iph.ras.ru/ - сайт Института философии РАН. Электронная библиотека 

по философии 

2. http://vphil.ru/ - сайт журнала «Вопросы философии» 

3. http://www.socionauki.ru/journal/fio/ - сайт журнала «Философия и общество» 

 

 

3.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебные занятия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организуются совместно с другими обучающимися в учебных 

группах, а также индивидуально, в соответствии с графиком индивидуальных 

занятий. 

При этом необходимо учитывать несколько аспектов: 

- особенности нозологии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психоэмоциональное состояния обучающихся; 

- психологический климат, который сложился в студенческой группе; 

https://znanium.com/catalog/product/898296


  

- настрой отдельных обучающихся и группы в целом на процесс 

обучения. 

При организации учебных занятий в учебных группах используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений, создания комфортного 

психологического климата в группе. 

В образовательной деятельности применяются материально-техническое 

оснащение, специализированные технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными 

особенностями здоровья, электронные образовательные ресурсы в 

адаптированных формах. 

Специфика обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает использование игрового, практико-

ориентированного, занимательного материала, который необходим для 

получения знаний и формирования необходимых компетенций. Подготовка 

обучающимися заданий для учебных занятий должна сочетать устные и 

письменные формы в соответствии с их особенностями здоровья. 

Для того чтобы предотвращать наступление у обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, быстрого утомления можно использовать следующие методы работы: 

- чередование умственной и практической деятельности; 

- преподнесение материала с использованием средств наглядности; 

- использование технических средств обучения, чередование 

предъявляемой на слух информации с наглядно-демонстрационным 

материалом. 

При освоении дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение должно отводиться проведению с 

ними индивидуальной работы со стороны преподавателей. В индивидуальную 

работу включается: 

- индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы; 

- индивидуальная воспитательная работа. 

Особенности обучения обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Для обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, необходимо посоветовать использовать вспомогательные средства 

для усвоения программы, например, диктофон и другие электронные носители 

информации. 

При проведении аудиторных занятий с обучающимися, имеющими 

осложнения с моторикой рук, возможно использование следующих вариантов 

работы: 

- обеспечение обучающихся электронными текстами лекций и заданий к 

учебным занятиям; 



  

- использование технических средств фиксации текста (диктофоны) с 

последующим составлением тезисов лекции в ходе самостоятельной работы 

обучающегося, которые они впоследствии могут использовать при подготовке 

и ответах на учебных занятиях. 

Одним из видов работы для обучающихся, испытывающих трудности в 

письме может быть подготовка к учебным занятиям таких заданий, которые не 

требуют от них написания длинных текстов ответов. Наиболее оптимальным 

вариантом такого задания, выполняемого в письменной форме, может служить 

тестовое задание. Использование тестирования обучающихся необходимо 

совмещать с обсуждением вариантов ответов. 

Контроль знаний можно вести как в устном, так и в письменном виде. 

Особенности обучения обучающихся с нарушением слуха. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей 

аудиторией рекомендуется использовать следующие педагогические принципы: 

- наглядности преподаваемого материала; 

- индивидуального подхода к каждому обучающемуся; 

- использования информационных технологий; 

- использования учебных пособий, адаптированных для восприятия 

обучающимися с нарушением слуха. 

Обучающемуся с нарушением слуха следует предложить занять место на 

передних партах аудитории, а преподавателю больше времени находиться 

рядом с рабочим местом этого обучающегося. Учитывая, что такие 

обучающиеся лучше понимают по губам, желательно располагаться к ним 

лицом, говорить громко и четко. 

Для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися 

рассматриваемой группы, рекомендуется применение звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных и других средств. Сложные для понимания темы 

следует снабжать как можно большим количеством наглядного материала. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют видеоматериалы. 

По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Контроль знаний обучающихся указанной нозологии может вестись 

преимущественно в письменном виде, но для развития устной речи, 

рекомендуется предложить обучающемуся рассказать ответ на задание в 

тезисах. 

Особенности обучения обучающихся с нарушением зрения.  

Специфика обучения слабовидящих обучающихся заключается в 

следующем: 

- необходимо дозировать учебную нагрузку; 

- применять специальные формы и методы обучения, технические 

средства, позволяющие воспринимать информацию, а также оптические и 

тифлопедагогические устройства, расширяющие познавательные возможности 

обучающихся; 

- увеличивать искусственную освещенность помещений, в которых 

занимаются обучающиеся с пониженным зрением. 



  

При зрительной работе у слабовидящих обучающихся быстро наступает 

утомление, что снижает их работоспособность, поэтому необходимо проводить 

небольшие перерывы или переключение рабочей активности.  

При чтении лекций, слабовидящим обучающимся следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ 

конспектирования, во время занятий. Необходимо комментировать свои жесты 

и надписи на доске и передавать словами то, что часто выражается мимикой и 

жестами. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных 

нагрузок с другими видами деятельности. Кроме того необходимо использовать 

специальные программные средства для увеличения изображения на экране или 

для озвучивания информации. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. информация по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, на 

электронном носителе, в печатной форме увеличенным шрифтом и т.п.); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, устно и др.). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 

обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов, а также может 

быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

− основные категории и 

понятия философии; 

− роль философии в жизни 

человека и общества; 

− основы философского 

учения о бытие; 

− сущность процесса 

познания; 

− основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

− роль философии в 

формировании ценностных 

ориентаций в 

профессиональной 

деятельности. 

Степень знания материала 

курса, насколько логично и 

ясно излагается материал, не 

требует ли он 

дополнительных пояснений, 

отвечает ли обучающийся на 

все дополнительные 

вопросы преподавателя. На 

каком уровне выполнены 

рефераты. 

Экспертное наблюдение за 

выступлениями с 

рефератами, ответы на 

вопросы.  

Умения: 

− ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни. 

Насколько свободно 

учащийся ориентируется в 

истории развития 

философии. Может ли верно 

охарактеризовать взгляды 

того или иного философа. 

Насколько самостоятельно, 

логично и аргументированно 

обучающийся может 

выдвигать и защищать свою 

точку зрения по важнейшим 

проблемам философии в 

рефератах и дискуссиях. 

Насколько успешно студент 

может применять свои 

знания по курсу «Основы 

философии» в повседневной 

и профессиональной 

деятельности. 

Насколько он способен к 

диалектическому и 

логически 

непротиворечивому 

мышлению в своей 

специальности. 

Выступления с рефератами, 

ответы на вопросы, участие 

в дискуссии. 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 

«Основы философии» 

 

1. Философия как «естественная склонность» человека. «Границы» 

философского знания. Философия в структуре мировоззрения.  

2. Альтернативность философских идей: материализм и идеализм. Функции 

философии. 

3. Структура философского знания. Онтология.  Гносеология. Логика. 

Философская антропология. Социальная философия и философия 

истории. Этика и эстетика. История философии.  

4. Философия античного мира. Милетская школа: проблема начала вещей 

(Фалес, Анаксимен, Анаксимандр). Гераклит и Демокрит. Сократ и 

софисты.  

5. Философия Платона. Платон об идеальном государстве.  

6. Философия Аристотеля.  Учение Аристотеля о материи и форме. 

Аристотель о государстве. Эллинистическая философия. Циники, 

эпикурейцы, стоики и скептики. 

7. Философия Средних веков. Философия и религия. Апологетика и 

патристика (Августин из Гиппона). Схоластика (Фома Аквинский).  

8. Философия эпохи Возрождения. Возрожденческий гуманизм.  

9. Научная революция и философия XVII века. Философия Ф. Бэкона как 

основание эмпиризма в теории познания.  

10. Философия Р. Декарта как основание рационализма в теории познания. 

Философия Просвещения.  

11. Немецкая классическая философия. Философия И. Канта.  

12. Философия Г. Гегеля. 

13. Марксизм. 

14. Постклассическая европейская философия XIX-XX вв. Иррационализм. 

Философия жизни. Психоанализ. Экзистенциализм. 

15. Аналитическая философия. Прагматизм. Философия постмодернизма. 

16. Общая характеристика русской философии. П. Я. Чаадаев. Западники и 

славянофилы.  

17. В. С. Соловьев и философия всеединства. Русский космизм. Русская 

философия ХХ в. 

18. Онтология. Материя, материальное бытие. Атрибуты материи: движение, 

пространство, время.  

19. Сознание, духовное бытие. Мышление, язык. 

20. Сущность и формы познания. Основные подходы к изучению процесса 

познания. Гностицизм, агностицизм и скептицизм. Субъект и объект 

познания. Чувственное и рациональное познание. 

21. Истина, ложь, заблуждение. Критерий истины. 

22. Наука и научное познание. Понятие науки. Возникновение научного 

знания. Критерии научности.  Эмпирический и теоретический уровни 

исследования. Методы эмпирического и теоретического познания. 



  

Философия науки. 

23. Философия о происхождении и сущности человека. Определения 

человека. Основополагающие категории человеческого бытия. 

24. Представления о человеке в философской мысли. 

25. Индивид. Индивидуальность человека. Человек как личность. Смысл 

жизни. 

26. Аксиология. Ценности человеческого существования. Нравственные 

ценности и мораль. Этика. Религиозные ценности. Эстетические ценности 

и искусство. 

27. Понятие общества. Общество как система. Общество как процесс.  

28. Что такое культура? Функции культуры. Культура и цивилизация. 

Культура и контркультура. 

29. Философские концепции исторического развития. Концепции 

прогрессивного однолинейного развития. Концепции многолинейного 

развития. Концепции циклического развития. 

30. Глобальные проблемы современности. Римский клуб и исследование 

глобальных проблем. Будущее человечества. 
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