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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ).

 ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.
Целью изучения философии является формирование у студентов междисци-плинарного мировоззрения,

основанного на осмыслении основ философского знания, понимании философии как части общечеловеческой

культуры и умении формулировать собственную жизненную позицию.

Основными задачами данного курса являются:

− познакомить с основными историко-философскими концепциями; рас-крыть специфику философского

знания; рассмотреть сущность онтологических, гносеологических, аксиологических, антропологических,

социально-философских проблем и основных философских понятий и категорий;

− научить рациональному и критичному размышлению над глубинными ценностями и ориентирами

человеческой жизни,  находить возможность диалога и  принятия решений с пониманием всей глубины

ответственности за них;

− обозначить спектр проблем современной философии, выявить формы познания, критерии демаркации,

основные черты научного познания;

− уяснить сущность кризиса современной техногенной цивилизации, и её основные мировоззренческие и

методологические проблемы.

Основная задача названной учебной дисциплины – подготовка специалистов, нацеленных на творческий поиск и

критический анализ, способных соотносить специально-научные и технические задачи с масштабом

гуманистических ценностей. Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать саморазвитию,

самореализации, широкому использованию интеллектуального потенциала будущих специалистов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучение дисциплины «Философия»

предполагает предварительное, еще до поступления в университет, общее знакомство студентов с ее

проблематикой в средней школе или в среднем специальном учебном заведении, знание истории мирового

общественного процесса, основ естественных и технических наук, знакомство с высшими достижениями

человечества в сфере материальной и духовной культуры.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Философия» создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин

учебного плана: «Концепции современного естествознания», «Управление человеческими ресурсами»,

«Международная реклама».

2.2.2 Знание основ дисциплины «Философия» и полученные при этом компетенции необходимы, для

непосредственного использования в последующей профессиональной деятельности. Изучение философии

расширяет кругозор, вырабатывает аналитические навыки, необходимые при решении поставленных задач.

2.2.3 Международная реклама

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Поиск информации необходимой для саморазвития и взаимодействия в обществе с учетом культурных

особенностей и традиций различных социальных групп

Результаты обучения: Результаты обучения: знает сущность и критерии научного знания и научных принципов, историю их

формирования. Знает логику научного исследования, его уровни и основные методы – эмпирические и теоретические.

Знает особенности современного этапа науки.

УК-5.2: Конструктивное взаимодействие с людьми  с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного

выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции

Результаты обучения: Результаты обучения: : умеет выявлять предметы и объекты научного исследования, анализировать

новые научные данные и применять к ним традиционные и новые принципы и критерии. Умеет выявлять особенности

новых методик и способов, при необходимости применять  новые методы для исследования старых проблем и старые

методы при изучении новых проблем и сфер знания

УК-5.3: Соблюдение требований уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям

различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных

этапов развития страны в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Результаты обучения: Результаты обучения: Имеет навык отличать научный подход и принцип от ненаучного. Навыки

применения традиционных и новационных методик, навыки выявления и применения общенаучных и специально-научных

методов на соответствующих этапах процесса научного исследования.
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр

/ Курс

Код

занятия

Форма

контроля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)

1 Раздел 1. Основные философские дисциплины

1.1 Специфика философского знания /Тема/ 01

1.1.1 Сущность и специфика философского знания. Основные разделы,

направления и функции философии. Философия и мировоззрение.

Исторические типы философии.  /Лек/

11 Эк

1.1.2 Функции философии. Исторические типы философии. Восточная

философия. /Пр/

11 К,Ко

1.1.3 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 81

1.2 Основные этапы в развитии философского знания. /Тема/ 01

1.2.1 Античная философия. Материалистические и идеалистические трактовки

бытия. Средневековая философия. Теоцентризм и креационизм. Философия

эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. Философия Нового

времени. Эмпиризм и рационализм.  /Лек/

11 Эк

1.2.2 Западная философия: от античности до Нового времени. /Пр/ 11 К,Ко

1.2.3 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 81

1.3 Основные этапы в развитии философского знания. /Тема/ 01

1.3.1 Немецкая классическая философия: проблемы познания и бытия.

Неклассическая и постнеклассическая западноевропейская философия XIX

XXI вв.: основные направления. /Лек/

11 Эк

1.3.2 Классическая, неклассическая и постнеклассическая Западная

философия. /Пр/

11 К,Ко

1.3.3 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 21

1.4 Основные этапы в развитии философского знания. /Тема/ 01

1.4.1 Русская философия: идеи и принципы. Судьба России в отечественной

философии. Современная русская философия.  /Лек/

11 Эк

1.4.2 Основные этапы развития русской философии. /Пр/ 11

К,Ко1.4.3 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 81

2 Раздел 2. Формы контроля

2.1 Самостоятельная работа /Тема/ 01

2.1.1 Самостоятельная работа (подготовка к экзамену) /Ср/ 801

2.1.2 Семестровая работа (реферат) /Ср/ 221

2.2 Экзамен и контроль /Тема/ 01

2.2.1 Контактная работа на экзамене /КоРа/ 0.351

2.2.2  /Экзамен/ 7.651

Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, Сз- семестровое задание, З-зачет, ОП-

отчет по практике.

 Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС),

разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС может быть представлен в

Приложении к рабочей программе.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных

особенностях и традициях различных социальных групп

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных

социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных

исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач

образования), включая мировые религии, философские и этические учения

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции

Тема 1. Введене в философию. Краткая история философии.

Тема 2. Введене в философию. Краткая история философии.

Тема 3. Гносеология: фундаментальные идеи и теории.

Темы 4. Социальная философия: история и современность.

Наименование оценочного средства: Контрольный опрос, контрольная работа, экзамен

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству - контрольные опросы
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Балл (интервал баллов) Уровень   освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций

5 Максимальный уровень (интервал) если правильные ответы даны на 95-100% вопросов

4 Средний уровень (интервал) если правильные ответы даны на 60-94% вопросов

3 Минимальный уровень (интервал) если правильные ответы даны на 51-59% вопросов

2-0 Минимальный уровень (интервал) не достигнут. правильные ответы даны менее чем на 50%  включительно

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – контрольная работа

Балл (интервал баллов) Уровень   освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций

5 Максимальный уровень (интервал) Студент в полной мере справился с заданием

4 Средний уровень (интервал) Студент в целом полно справился с заданием, допустив при этом некоторые

неточности в работе.

3 Минимальный уровень (интервал) Студент допустил существенные неточности при выполнении задания.

2-0 Минимальный уровень (интервал) не достигнут. Студент не готов, не выполнил задание.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству –экзамен

Балл (интервал баллов) Уровень   освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций

5 Максимальный уровень (интервал) если правильные ответы даны на 95-100% вопросов

4 Средний уровень (интервал) если правильные ответы даны на 60-94% вопросов

3 Минимальный уровень (интервал) если правильные ответы даны на 51-59% вопросов

2-0 Минимальный уровень (интервал) не достигнут. правильные ответы даны менее чем на 50%  включительно

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  умений, навыков, опыта деятельности

Примерное содержание контрольной работы

1 часть. Ответы на вопросы

1. Онтология как учение о бытии. Сущность проблемы бытия, её философский смысл.

2. Проблема сознания в истории философии и в современной философской мысли. Самосознание.

3. Гносеология  как учение о познании. Истина и заблуждение. Формы познания, их особенности.

4. Человек. Жизнь и смерть. Личность и индивид.

5. Концепция общественного развития. Социальная система.

6. Глобальные проблемы человечества: определение, пример.

2 часть. Конспект части работы одного из философов (список прилагается).

Возможен выбор другого автора, но только по согласованию с преподавателем.

Конспект философского произведения (на выбор студента и согласования преподавателя):

1. Введение, в котором студент излагает причины, по которым обратился к данному философскому произведению.

2. Конспект.

3. Выводы, в которых студент излагает свое отношение к законспектированному тексту.

Рекомендуемые тексты

для конспекта по второй части контрольной работы

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество.

2. Бердяев Н.А. Дух и машина.

3. Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. К пониманию нашей эпохи.

4. Бродский И.А. Меньше единицы.

5. Бродский И.А. Нобелевская лекция.

6. Бродский И.А. О тирании.

7. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма.

8. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явление.

9. Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры.

10. Кастельс Э. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура.

11. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию (на выбор любой из текстов сборника).

12. Мэмфорд Л. Миф машины.

13. Мэмфорд Л. Техника и природа человека.

14. о. Александр Мень. Сын Человеческий.

15. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия.

16. Ортега-и-Гассет. Размышления о технике.

17. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.

18. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы (глава на выбор).

19. Соловьев В.С. Смысл любви.

20. Финк Э. Основные феномены человеческого бытия.

21. Фромм Э. Бегство от свободы.

22. Фромм Э. Иметь или быть.

23. Хайдеггер М. Вопрос о технике.

24. Хайдеггер М. Что это такое — философия?

25. Хокинг С. От Большого взрыва до черных дыр.

26. Шелер М. Положение человека в Космосе.

27. Эйнштейн А. Физика, философия и научный прогресс.

28. Энгельмейер П.К. Философии техники.

29. Эфроимсон В. П. Генетика этики и эстетики.

30. Ясперс К. Истоки истории и ее цель (фрагмент "Современная техника").
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Вопросы для подготовки к экзамену

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме. Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса из

перечня, представленного ниже. Время, отводимое на подготовку к ответу – до 40 минут. Использование конспектов и иных

материалов в процессе сдачи экзамена недопустимо.

После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие вопросы. По завершении ответа

на все вопросы экзаменационного билета преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже

перечня.

1. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения.

2. Специфика философского знания, разделы философии, предмет философии.

3. Исторические типы философии. Особенности каждого.

4. Философия Древнего Востока (Индия, Китай – по выбору).

5. Античная философия. Ранняя классика: философские школы.

6. Средний период классической философии: софисты и Сократ.

7. Философия Платона.

8. Философия Аристотеля.

9. Средневековая философия: патристика и схоластика. Основные представители и сущность.

10. Философия эпохи Возрождения. Первая научная революция.

11. Философия Нового времени. Эмпиризм и рационализм.

12. Немецкая классическая философия. Система Канта.

13. Философия Гегеля. Законы диалектики.

14. Основные идеи марксизма. Сущность диалектического и исторического материализма.

15. Основные положения и проблемы философии позитивизма.

16. Иррационализм. Идеи А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

17. Особенности формирования русской философской мысли. Основные черты русской философии.

18. Русская философия 19-20 веков: основные направления, сущность и представители.

19. Современная западная философия (одно из течений на выбор).

20. Бытие и материя как базовые философские категории. Неисчерпаемость материи.

21. Движение, пространство, время: взаимовлияние философских и естественно-научных представлений.

22. Проблема познаваемости мира. Структура и сущность познания. Истина как процесс.

23. Познание и творчество. Традиции и новации в науке.

24. Многообразие форм знания; их сущность и специфика.

25. Структура  науки. Этапы исторической эволюции науки.

26. Смысл и ценность человеческой жизни. Основные категории человеческого существования.

27. Сознание, самосознание, бессознательное. Мышление и язык.

28. Общество как сложная саморазвивающаяся система. Основные сферы жизни общества.

29. Основные философские концепции исторического процесса.

30. Философия культуры. Основные подходы к определению культуры.

31. Глобальные проблемы современности и программы их преодоления.

32. Предмет философии техники. Что такое техника?

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ)
6.1. Рекомендуемая литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год. Электронный адрес

Л.1 Радугин А. А. Философия: курс лекций М.: Владос, 1995

Л.2 Гасилин В. Н. Хрестоматия по философии: Античность.

Средние века. Возрождение. Новое время.

Немецкая классическая философия.

Саратов: СВШ

МВД РФ, 1996

Л.3 Леонтьева Е. Ю.,

Казанова Н. В.,

Шахалова О. И.,

Хлипун В. В.

Философия культуры: учеб. пособие Волгоград: РПК

"Политехник",

2007

Л.4 Леонтьева Е. Ю.,

Виноградова Н. Л.,

Артюхович Ю. В.,

Кленина Е. А.,

Гулевская Н. А.,

Казанова Н. В.

Философия: систематический курс: учеб.

пособие

Волгоград:

ВолгГТУ, 2011

Л.5 Леонтьева Е. Ю.,

Виноградова Н. Л.,

Артюхович Ю. В.,

Кленина Е. А.,

Гулевская Н. А.,

Казанова Н. В.

Философия: систематический курс: учеб.

пособие

Волгоград:

ВолгГТУ, 2013

Л.6 Леонтьева Е. Ю.,

Виноградова Н. Л.

Философия науки и техники: учеб. пособие Волгоград:

ВолгГТУ, 2013
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год. Электронный адрес

Л.7 Кузнецов В. Г.,

Кузнецова И. Д.,

Миронов В. В.,

Момджян К. Х.

Философия: учебник М.: ИНФРА-М,

2008

Л.8 Спиркин А. Г. Философия: учебник М.: Гардарики,

2008

Л.9 Кохановский В. П. Философия: учеб. пособие Ростов н/Д:

Феникс, 2009

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Цифровая библиотека по философии

Э2 Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы

Э3 Philosophy /http://eserver.org/philosophy

Э4 Электронная библиотека Института философии РАН

6.3 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 СДО «Мoodle» — система дистанционного обучения

6.3.1.2 Операционная система Windows

6.3.1.3 Adobe Acrobat Reader DC — бесплатное решение для просмотра файлов PDF

6.3.1.4 LibreOffice — офисный пакет

6.4 Перечень информационных справочных систем и электронных библиотечных систем (ЭБС)

6.3.2.1 Библиотека (НТБ), http://library.vstu.ru/sci-nci

6.3.2.2 Электронная информационно-образовательная среда университета,http://eos.vstu.ru

6.3.2.3 ЭБС "Лань", https://e.lanbook.com/

6.3.2.4 ЭБС "Book.ru", https://www.book.ru/

6.3.2.5 Электронная библиотека "Grebennikon", https://grebennikon.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ) /ОБОРУДОВАНИЕ
7.1 Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. /Учебная доска, учебная мебель,

интерактивная трибуна, видеопроектор.

7.2 Лаборатория информационных технологий. /Учебная мебель, компьютерная техника, оснащенная программным

обеспечением, доступом в Интернет и в электронную информационно-образовательную среду университета.

7.3 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся./Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

университета (читальный зал информационно-библиотечного центра)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ)
Организация образовательного процесса по данной дисциплине регламентируется учебным планом и расписанием

учебных занятий. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на

перезачет дисциплины (переаттестации ее части), если она была освоена в процессе предшествующего обучения.

УП: Ucheb_plan_27.03.04_A_ASUCP_O_NOR_FASTiV_APP_2021.plx  стр. 9

Перезачёт (переаттестации ее части)освобождает обучающегося от необходимости повторного освоения дисциплины

(полностью или частично).

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и

практическими занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем

активизации самостоятельной работы студентов в электронной информационной образовательной среде.

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана. На первой лекции

лектор информирует студентов о рекомендуемой литературе и электронных источниках информации по дисциплине, с

указанием, какой учебник (учебное пособие) является базовым.

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях

закрепления курса и охватывают основные разделы дисциплины.

Основной формой проведения практических занятий является коммуникация с преподавателем по вопросам темы

практических занятий, решение конкретных задач.

Самостоятельная работа студентов включает изучение законспектированного на лекционных занятиях материала,

дополнение его с учетом рекомендованной по данной теме литературы, самостоятельную подготовку к лабораторным

работам, самостоятельное выполнение и оформление заданий контрольной работы. Важная часть самостоятельной работы

- подготовка семестровой или завершающей контрольной работы
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Перечень методических указаний для освоения дисциплины:

Самостоятельная работа студентов: методические указания / Е.Ю. Леонтьева, А.А. Соловьев, Л.А. Фечина / ВолгГТУ. -

Волгоград. - 2013. - 16 с.

Философский практикум: задачи и упражнения по философии. Ч. 1: методические указания / А.А. Соловьев, Н.А.

Гулевская / ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 16 с.

Философский практикум: задачи и упражнения по философии. Ч. 2: методические указания / А.А. Соловьев, Н.А.

Гулевская / ВолгГТУ. – Волгоград, 2021. – 16 с.

В течение семестра для студентов проводятся текущие консультации по учебной дисциплине, а также групповая

консультация перед экзаменом.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн), в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ (при необходимости).


