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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель: формирование у обучающихся системных теоретических 
знаний в области теории познания и оснований 
мировоззрения, приобретение практических навыков 
использования ключевых методологических принципов и 
форм, применение на практике полученных знаний и 
умений в соответствии с современными требованиями к 
избранному виду деятельности в профессиональной среде. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Философия относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и 
наименование 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

1 2 3 
УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 
Федерацию как национальное 
государство с исторически 
сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным 
составом населения и 
региональной спецификой.  

Знать: сущность и классификацию методов 
познания. 
Уметь: читать и анализировать 
философские тексты. 
Владеть: методами теории познания. 

УК-5.2. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции.  

Знать: основные принципы и инструменты 
философского анализа. 
Уметь: применять полученные 
философские знания к анализу конкретных 
мировоззренческих проблем прошлого и 
настоящего. 
Владеть: методами философского анализа. 

УК-5.3. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и 
решает проблемы культур и 
межкультурного взаимодействия. 

Знать: формы мировоззрения. 
Уметь: использовать в конкретном 
исследовании принципы теории познания. 
Владеть: навыками анализа основных форм 
мировоззрения. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
  Объем дисциплины 

Номер и 
наименование 

тем и/или  
разделов/тем 

Содержание дисциплины теми/или 
разделов/тем 

(академические часы) 

Контактная 
работа 

 

   СРО 
ЗЛТ ПЗ ЛР 

Раздел I. Основные проблемы философии 

Тема 1. Основы и 
приемы 
философского 
анализа 

Философские вопросы в жизни 
современного человека. Мировоззрение как 
социокультурный феномен. Исторические 
типы мировоззрения. Предмет философии. 
Основные характеристики философского 
знания, его структура. Основной вопрос 
философии. Философия как форма 
духовной культуры. Место философии в 
общей системе научных знаний и ее 
взаимосвязь с другими науками. Функции 
философии. Значение философских 
размышлений для самопознания и 
совершенствования личности, 
формирования у нее гуманистических 
идеалов и ценностей. Основы и приемы 
философского анализа. Философия и 
экономика. 
 

4 4  8 

Тема 2. 
Ключевые 
проблемы 
философского 
знания 

Границы познания, язык и понимание, 
сознание и тело, самосознание и сознание 
другого человека, основания морали, 
детерминизм и свобода, смерть и смысл 
жизни, социальная справедливость, 
познание и вера. Язык философии: 
категория, метафора, символ, концепт. 
Текст как объект гуманитарных наук. 
Текст, контекст и интертекстуальность. 
Автор и читатель. Наррация и 
интерпретация. Объяснение и понимание. 
Интерпретативная природа философии. 
Герменевтика: история и современность. 
Проблема герменевтического круга. 
Концепция онтологической герменевтики 
Г.-Г.Гадамера. «Предрассудок», 
«предпонимание» как условия понимания. 
Опыт понимания как осознание 
человеческой конечности. Человеческое 
существование как движение в 
герменевтическом круге. 
 

4 4  8 



5 

Раздел II. История философии 
Тема 3. Античные 
философские 
системы. 
Философия в 
средние века 

Возникновение философии. Философия 
древнего мира. Первые контуры 
философских проблем в Древней Индии и 
Китае. Переход от мифологического 
мировоззрения к понятийно-философскому 
мышлению. Античная философия. 
Материалистические и диалектические 
идеи в учениях ранней античности. 
Проблема первоначала. Афинская школа 
философии: Сократ, Платон, Аристотель. 
Эллинистическо-римская философия: 
стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм. 
Средневековая философия. Теоцентризм, 
креационизм, эсхатологизм. Патристика и 
схоластика. Спор об универсалиях: реализм 
и номинализм в средневековой европейской 
философии. Антропоцентризм и гуманизм в 
философской мысли Возрождения. 

8 6  8 

Тема 4. Философия 
Нового времени 

Философия XVII–XIХ вв., ее 
отличительные черты, проблемы, 
важнейшие направления, представители, 
периодизация, предпосылки. Возрастание 
удельного веса гносеологической 
проблематики. Английская эмпирико-
сенсуалистическая традиция: Ф. Бэкон, Т. 
Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм. 
Моралистическая философия: Шефтсбери. 
Утилитаризм: Дж. Бентам. 
Континентальная рационалистическая 
(«метафизическая») традиция: Декарт, 
Лейбниц. Французское Просвещение: 
Вольтер, Монтескье, Жан-Жак Руссо, 
Гольбах, Кондорсе, Сен-Симон. Немецкое 
Просвещение и философия «Бури и 
натиска»: Гаман, Гердер, Гёте, Шиллер. 
Историософия Гердера: реабилитация 
«естественного» человека, народной 
поэзии, национальной самобытности. 
Критическое учение Иммануила Канта – 
поворотный пункт в истории западной 
философии и науки. Просвещение как 
антифеодальная идеология: рационализм и 
свободомыслие, критика традиционных 
социальных институтов, обычаев, морали 

8 8  6 

Тема 5. Немецкая 
классическая 
философия 

Немецкий классический идеализм: Кант, 
Шеллинг, Гегель. Немецкий романтизм и 
неоромантизм: Шлейермахер, братья 
Шлегели, Шопенгауэр, Ницше. 
Антропологический материализм: Л. 
Фейербах. Позитивизм: О. Конт. 
Британская философская традиция 
(некорректно отождествляется с 

4 4  8 
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позитивизмом): Дж.С. Милль, Спенсер. 
Диалектический материализм: К. Маркс, Ф. 
Энгельс. «Философия жизни»: Ф. Ницше, 
В. Дильтей, А. Бергсон. Важнейшие 
оппозиции в философии XIX века: дух и 
материя; жизнь и косное вещество; 
культура и природа; природа и История; 
человек и общество; рациональное и 
иррациональное; философия и наука; наука 
и религия; наука и искусство; мышление и 
язык; цивилизация и нецивилизованный 
мир; государство и гражданин. Признаки 
перехода от классической философии к 
неклассической. 

Тема 6. 
Современные 
философские 
системы 

Эпистемология классическая и 
неклассическая: основные принципы и 
понятия. Нелинейный рост научного 
знания. Модели роста знания и их значение 
в современной гносеологии. Парадигмы Т. 
Куна и эпистемы М. Фуко. Философская 
программа постпозитивизма. 
Методологический анархизм П. 
Фейерабенда. 

4 4  4 

Контроль: Экзамен 

Всего по дисциплине:    144 

 
*ЗЛТ–занятия лекционного типа, ПЗ–все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 
работ, ЛР–лабораторныеработы, СРО– самостоятельная работа обучающегося 



7 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Рекомендуемая литература 
Библиографическое описание издания (автор, 
заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Электронные ресурсы 

1. Дятлов, А. В. Философия сознания и 
глобальные проблемы современного мира : 
учебное пособие / А. В. Дятлов, О. М. Шевченко. 
— Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2020. — 
105 c. 

— ISBN 978-5-9275-3582-8. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107989.html  

2. Кащеев, С. И. Философия : учебное пособие / 
С. И. Кащеев. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 64 c. 

— ISBN 978-5-4486-0460-7. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/79689.html  

3. Мельникова, Н. А. Философия : учебное 
пособие / Н. А. Мельникова, Н. А. Мальшина, В. 
О. Алексеев. - 2-е изд. — Саратов : Научная 
книга, 2019. — 159 c. 

— ISBN 978-5-9758-1817-1. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/81067.html 

4. Свергузов, А. Т. Философия : учебное пособие 
/ А. Т. Свергузов. — 5-е изд. — Казань : 
Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2019. — 216 c. 

— ISBN 978-5-7882-2650-7. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/100502.html  

 
5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в т.ч. отечественного производства 
 

7-Zip 
Microsoft Office Professional 
Microsoft Windows Professional 
 

 
5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных 

профессиональных баз данных (СПБД) 
 

№ НаименованиеСПБД/ИСС 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru –www.grebennikon.ru 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY –www.elibrary.ru 
3. Научная электроннаябиблиотека КиберЛеника –www.cyberleninka.ru 

https://www.iprbookshop.ru/107989.html
https://www.iprbookshop.ru/79689.html
https://www.iprbookshop.ru/81067.html
https://www.iprbookshop.ru/100502.html
http://www.grebennikon.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы. 

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Аудитории для проведения организационного собрания, № 24 
Специализированная мебель. Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, клавиатура, мышь, телевизор. 
Аудитория для самостоятельной работы (компьютерный класс), 

№ 53-К 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства: 

компьютерные столы, системные блоки, мониторы, клавиатуры, мыши, 
проектор, экран. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 

ознакомиться со следующими документами: 
- учебно-методической документацией; 
- локальными нормативными актами, регламентирующими основные 

вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- графиком консультаций сотрудников профессорско-
преподавательского состава. 

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и 
систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях 
семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в 
части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для 
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дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения 
дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая 
распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком 
учебного процесса. 

При подготовке к учебным занятиям, обучающимся предоставляется 
возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-
преподавательского состава согласно расписанию, установленному в 
графике консультаций. 

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть 
направлена на формирование: 

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и 
естественнонаучного познания; 

- базисных знаний, соответствующих специальности и заявленной 
профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную 
основу для подготовки кадров; 

- профессиональных компетенций ориентированных на 
удовлетворение потребностей рынка труда; 

- индивидуальной траектории посредством освоения уникального 
набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную 
модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные 
профессиональные специализированные области знаний, определяемые 
представителями рынка труда; 

- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и 
лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация 
проектов, межкультурное взаимодействие. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ СОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 
программы с использованием специальных методов обучения и 
дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает: 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 
информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 
комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 
помещениях. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях. 


	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.1 Рекомендуемая литература
	5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства
	5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)
	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
	8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ СОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

