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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины 

 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), для студентов с 

инвалидностью по слуху. 

 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины 

предназначена для студентов с нарушениями слуха в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

знать: 

 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
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Формируемые компетенции 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности. 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

Освоение адаптированной рабочей программы по учебной дисциплине 

ориентировано на решение следующих задач:  

 повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для лиц с инвалидностью;  

 повышение качества среднего профессионального образования лиц с 

инвалидностью;  

 создание в колледже специальных условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования лицами с 

инвалидностью, их адаптации и социализации;  

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающихся с инвалидностью;  

 формирование в колледже толерантной социокультурной среды. 
 

 При обучении лиц с  инвалидностью по слуху следует учитывать 

особенности психофизиологических,  слухоречевых  и  познавательных  

возможностей обучаемых. Это обусловливает особенности 

преподавания, которые  включают  в  себя  коррекционную  

направленность обучения,  сопровождение переводчика русского 

жестового языка и  специфических  средств  общения  с  глухими  и  

слабослышащими студентами,  специфический  выбор  методических  

приемов в преподавании лицам с нарушением слуха. При подготовке к 

занятию и дозировании учебного материала необходимо учитывать 

характер формируемого понятия или умения, принимать во внимание 

конкретный уровень знаний, имеющийся у обучающихся на каждом 

этапе, предусматривать контроль усвоения образовательной 

программы. Обязательными  элементами  каждого  занятия  при 

обучении всех учащихся являются название темы, постановка цели, 

сообщение и запись плана занятия, выделение основных понятий и 

методов их изучения, указание  видов  деятельности  студентов  и  

способов  проверки усвоения материала. Необходимым компонентом 
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занятий является словарная работа, т.е. работа по обогащению и 

развитию речи глухих и слабослышащих, дополнительная 

индивидуальная работа с переводчиком русского жестового языка. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

работа над индивидуальным заданием 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ    

Тема 1.1. 

Философия, 

круг ее проблем и 

роль в обществе 

Содержание учебного материала   

 

 

4 
2 

1. Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура философского 

знания. Проблема основного вопроса философии.  

Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и идеализма. 

Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления – фундамент 

формирования полноценного специалиста в сфере экономических, юридических и управленческих 

дисциплин. 

2. Основные категории и понятия философии. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ   

Тема 2.1. 

Философия 

Древнего Мира  

Содержание учебного материала  

 

4 
2 

1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской философии. Буддизм 

и развитие философии.   

Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция. 

2. Философия Древней Греции. Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен). Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.  

Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и софистика. 

Тема 2.2. Высокая 

классика 

Древнегреческой 

философии  

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, киренская, 

мегарская. 

2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов на темы «Архаические философы», «Теория государства Платона», 

«Философские взгляды Аристотеля»  
4 3 

Тема 2.3.  

Философия эпохи 

эллинизма и 

Древнего Рима 

Содержание учебного материала  

2 
Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков (Пиррон). Философия 

Древнего Рима. 2 

Тема 2.4. Содержание учебного материала  2 
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Философия 

Средних веков  

 

1. Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как системообразующий 

принцип средневекового мировоззрения. Основные проблемы средневековой философии, 

периодизация (патристика и схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об 

универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия Бога. 

4 

Тема 2.5.  

Философия эпохи 

Возрождения и 

Нового времени  

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и решения 

основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  

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

Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов буржуазной 

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

гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология диктаторских, тоталитарных 

политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место и значение эпохи Возрождения в 

истории философской мысли. 

Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характеристики 

философской мысли, специфика философских направлений. Цель Просвещение как течения в 

культуре и духовной жизни общества. Формирование нового типа знания. Создание механико-

материалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». 

Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и рационалистическая интуиция.   

Тема 2.6.  

Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксистская 

философия 

 

Содержание учебного материала 
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1. Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения философских 

концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философии И. Канта, ее предмет и 

задачи. Основные принципы построение и содержания философской системы Гегеля. Понятие 

Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. Антропологический характер материализма 

Фейербаха. Историческое значение немецкой классической философии. 

2. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы развития.  

Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, его категории их 

содержание. Материя, движение, пространство, время. Материальное единство мира. 

Материалистическое понимание истории. Понятие общественно-экономической формации.  

История как естественный, закономерный процесс смены общественно-экономической формации. 

Историческое значение марксистской философии и ее влияние на современную философию. 

2 

Тема 2.7.  Содержание учебного материала 6 2 
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История русской 

философии  

 

1. Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-антропологическая 

направленность русской философии. Западники и славянофилы.  

Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С Хомяков, И. В Киреевский, 

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

2. Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и 

ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. Философские 

воззрения великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  

«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему «Философские взгляды В.С. Соловьева», «Философия А. Лосева», 

«Философия Н.А. Бердяева», «Религиозные искания в творчестве Л.Н. Толстого». 
4 3 

Тема 2.8. 

Иррационалистич

еские школы 

западной 

философии 

 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Иррационалистические школы 19 века. Философия С. Кьеркегора. Философия пессимизма А. 

Шопенгауэра. Философия жизни Ф. Ницше, О. Шпенглера. Феноменология Э. Гуссерля. 

Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика Ф. Шлейермахера, Х. Гадамера. 

Экзистенциализм М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на темы «Герменевтика бытия Ханса Гадамера», «Феноменологическая 

философия и ее метод», «Эдмунд Гуссерль о кризисе европейской науки», «Феноменологическая 

этика Макса Шелера», «Философия пессимизма Шопенгауэра». 

 

4 

 

2 

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ   

Тема 3.1. Учение о 

бытии. Сущность 

и формы материи. 

Философия 

развития 

Содержание учебного материала 
1. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Законы 

диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы научно-философской 

и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология как учение о бытии. 

Категория «бытие» и многообразие его определений. Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. 

Своеобразие бытия человека. Категории бытия человека: любовь, смерть, творчество, вера, счастье. 

«Материя» как фундаментальная онтологическая категория. Объективная и субъективная 

реальности. Историческое изменение представлений о материи. Метафизическое и диалектико-

материалистическое понимание мира. Уровни организации материи: неживая природа, 

биологический и социальный уровни. Атрибутивные свойства матери: движение, пространство, 

время, отражение, системность. Многообразие форм движения материи и диалектика их 

взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Движение и развитие 

как важнейшие категории. Принципы, законы и категории диалектики. 

 

 

 

 

 

4 

2 

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.   
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Тема 4.1. 

Сущность и 

смысл 

существования 

человека. 

Содержание учебного материала  

 

2 2 
1. Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, проблема сущности 

человека в истории философии. Обзор: философия о человеке. Внутренне и внешнее «Я». 

Самооценка. Фундаментальные характеристики человека. Категории человеческого бытия. 

Тема 4.2. 

Происхождение и 

сущность 

сознания 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

2 

1. Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории отражения, 

генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и форма отражения. 

Специфика отражения в не живой и живой природе. Сознание - высшая форма отражения 

действительности. Сущность сознания. Структура сознания. Сверх сознание (самосознание) и 

бессознательное. Три формы самосознания.  

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

Основные виды бессознательных процессов: сновидение, телепатия, ясновидение, интуиция, 

озарение. Теория архетипов К. Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии культуры. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дифференцированному зачету. 
4  

Тема 4.3. Теория 

познания 

Содержание учебного материала   

1. Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: 

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

рациональное и интуитивное познание.  

2. Истина – центральная категория центрального познания. Материалистическая, метафизическая и 

диалектическая трактовки истины. Объективность истины. Относительная и абсолютная истина, 

диалектика их взаимодействия. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Специфика 

научного познания. Уровни научного познания: теоретический и эмпирический. Сущность процесса 

познания. 

2 2 

Дифференцированный зачет   

Всего: 62 часа  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Требования к реализации адаптированной рабочей программы для 

обучающихся с инвалидностью слуху:  

Наличие специальных мест в аудиториях для слушателей с 

инвалидностью и /или ограниченными возможностями здоровья по слуху. В 

каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 месту для обучающихся с 

нарушениями слуха. Оборудование специальных учебных мест предполагает 

замену двухместных столов на одноместные. В общем случае в стандартной 

аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для 

слушателей с нарушением слуха. Учебные аудитории, в которой обучаются 

слушатели с нарушением слуха, оборудованы радио-классом, компьютерной 

техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

документ-камерой, мультимедийной системой.  

Соблюдение требований к оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для инвалидов с нарушений слуха с учетом выполняемой 

трудовой функции:  

а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для слушателей с нарушением слуха;  

б) для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Технологии 

беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным 

средством для улучшения разборчивости речи в процессе обучения.  

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

слушателей с инвалидностью и /или ограниченными возможностями 

здоровья по слуху. 

Наличие системы сигнализации и оповещения для слушателей с 

инвалидностью и /или ограниченными возможностями здоровья по слуху.  

 Наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированной для слушателей с инвалидностью и /или 

ограниченными возможностями здоровья по слуху, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушением 

слуха. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Основы философии: учебник / В. П. Кохановский, Т. П. Матяш, В. П. 

Яковлев [и др.]; под ред. В. П. Кохановского. — Москва: КноРус, 2019. 

— 230 с. — ISBN 978-5-406-05996-8. — URL 

 

Интернет-ресурсы: 

1. URL: http://www.philosophy.ru/library/lib2.html - Философия языка, 

философия науки, философия сознания... 
2. http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html.-Стэнфордская 

философская энциклопедия: 

3. http://www.utm.edu/research/iep - «Философская энциклопедия 

InternetEcyclopediaofPhylosophy», электронная энциклопедия по 

философии 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется для обучающихся с 

инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья по слуху в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных работ, или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 

этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д.  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с инвалидностью и 

/или с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.  

Форма промежуточной аттестации для слушателей с инвалидностью и /или с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени 

на подготовку к дифференцированному зачету, а также предоставлять 

дополнительное время для подготовки ответа на дифференцированном 

зачете. При необходимости для обучающихся с инвалидностью и /или с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху промежуточная 

http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html.-
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аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого используется 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры, 

гражданина и будущего специалиста. 

тестирование  

 

защита мультимедийной 

презентации 

дифференцированный зачёт 

Знания:  

- основные категории и понятия 

философии;  

тестирование  

 

- роль философии в жизни человека и 

общества;  

защита рефератов 

 

- основы философского учения о бытии;  устный опрос 

- сущность процесса познания;  тестирование  

 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

защита мультимедийной 

презентации 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранения 

жизни, культуры, окружающей среды; 

Устный опрос 

 

- социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии; 

тестирование  

 

Общие компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

работы 

ОК 02. Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные 

технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка 
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ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Экспертное наблюдение и 

оценка 
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