
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1 Философия

            1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)

            2. Профиль подготовки: Информатика. Математика
            3. Форма обучения: Очная
            4. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  развитие  творческих  способностей  и  культуры
философского  мышления  студентов,  освоение  ими  теоретических  и  методологических
подходов  к  выработке  мировоззренческих  установок,  профессиональных,  личностных   и
гражданских качеств
            Задачи дисциплины:
 - превращение философии в базовый курс профильного образования в педагогическом вузе;
 - раскрытие предмета, смысла и назначения философии, а также ее роль в жизни человека;
-  формирование  общих  представлений  об  областях  философского  знания:  онтологии,
гносеологии,  философской  антропологии,  аксиологии,  этике,  эстетике,  социальной
философии;
-  расширение  культурологической  подготовки  студентов  на  основе  систематического
изучения различных философских систем; учений выдающихся философов;
 - анализ научной, философской и религиозной картин мира;
 -  освоение основных методов философии для научного анализа действительности;
-  системное  овладение  содержанием  фундаментальных  категорий  философии  (бытие,
пространство,  время,  движение,  человек,  сознание,  общество и  т.  д.)  и  умение оперировать
ими в учебно-научной деятельности;
-  развитие  способности  понимания  специфики  познавательных  процедур  в  области
гуманитарного знания;
-  становление  навыков  критического  анализа  и  интерпретации  научно-философской
литературы;
-  преодоление  репродуктивного  типа  интеллектуальной  деятельности  и  создание
предпосылок  творческого  мышления,  в  том  числе  и  в  профессиональной  сфере
деятельности;
-  формирование  способностей  выявления  экологического,  космопланетарного  аспекта
изучаемых вопросов;
-  овладение  навыками  критического  анализа  и  интерпретации  научно-философской
литературы,  ведения  дискуссии,  полемики,  диалога  в  профессиональной  педагогической  и
культурно-просветительской деятельности.
            5. Место дисциплины в структуре ОПОП
            Дисциплина Б1.Б.1 «Философия» относится к базовой части учебного плана.

Освоение  дисциплины  Б1.Б.1  «Философия»  является  необходимой  основой  для
последующего изучения дисциплин (практик): 
            Б1.Б.7 Педагогика 
            Б1.Б.8 Психология 
            6. Содержание дисциплины
            Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
            Модуль 1. История философии: мыслители и школы: 
Мировоззрение,  его  общественно-исторический  характер.  Развитие  философии  как
исторический  процесс.  Философия  и  специальные  знания  о  природе,  обществе,  человеке.
Исторические  типы  мировоззрения:  миф,  религия,  философия.  Особенности  и  функции
мифа.  Общественно-историческая  природа  и  социальные  функции  религии.  Близость  и
различие  философии  и  религии.  Рождение  философской  теоретической  мысли,  ее
культурно-исторические предпосылки.  Философия как мировоззрение и форма 



общественного  сознания,  как  особая  сфера  духовной  жизни  общества.  Специфика
философского  знания:  всеобщий  характер,  единство  научного  и  художественного,
теоретического и духовно-практического, многоаспектность.
Развитие  философии  как  исторический  процесс.  Типологизация  философских  учений,
критерии  выделения  типов.  Философские  учения,  школы,  течения,  направления.  Сущность
материализма, идеализма, эмпиризма, рационализма, иррационализма и др.
Основные  отрасли  и  разделы  философского  знания:  онтология,  гносеология,  логика,
аксиология, философская антропология, социальная философия, философия история, этика,
эстетика и др.
Философия  и  специальные  знания  о  природе,  обществе,  человеке.  Основные  методы
философии.  «Смысложизненные»  вопросы  и  философия.  Основные  функции  философии  в
обществе.  Философия,  круг  ее  проблем  и  роль  в  обществе.  Этапы  развития  философии.
Философия Древнего Мира:  Древнекитайская,  Древнеиндийская и античная философии,  их
проблемы  и  категории,  основные  школы  и  проблемы.  Становление  Древнеиндийской
философии.  Зарождение  предпосылок  и  условий  для  философии  в  Древнем  Китае.
Космоцентрический  характер  древнегреческой  философии.  Общечеловеческая  ценность
античной  философии.   Философия  Средневековья.  Теоцентризм  средневекового
мировоззрения.  Этапы  патристики  и  схоластики  в  средневековой  философии.  Философия
эпохи  Возрождения:  антропоцентризм,  гуманизм  и  натурфилософия.  Философия  Нового
времени:  проблема  познания  –  эмпиризм  и  рационализм.  Английская  эмпирическая
философия:  индуктивный  метод  Ф.Бэкона.  Рационализм  и  дедуктивный  метод   Р.Декарта.
Французский метафизический материализм. Проблема человека в философии Просвещения.
Немецкая  классическая  философия.  Критическое  переосмысление  философской  классики
XIX  века.   Новейшая  философия  Х1Х-ХХ  века:  особенности  и  проблемы,   школы  и
представители.  Философия  позитивизма  О.Конта,  Г.  Спенсера.  Человек  в  мире  и  мир
человека.  Экзистенциальная  философия  и  ее  разновидности.  Характерные  особенности
отечественной  философской  традиции,  ее  духовно-нравственный  потенциал.  Спор
славянофилов  и  западников.  Философия  всеединства.  Евразийство.  Вклад  русской мысли в
мировую философскую культуру.
            Модуль 2. Основные понятия и проблемы философии: 
Бытие  как  философская  категория  и  предпосылка  единства  мира.  Возникновение  и
внутренняя  логика  философской  проблемы  бытия.  Монистические  и  плюралистические
концепции  бытия.  Основные  формы бытия  и  их  диалектика.  Бытие  процессов  и  состояний
природы.  Бытие  «второй  природы»  как  элементов  материальной  культуры.  Специфика
человеческого бытия как единство материального (телесного) и духовного. Бытие духовное –
индивидуализированное и  внеиндивидуализированное,  объективированное.  Бытие сознания
и  бессознательного.  Бытие  социального  как  единства  индивидуального  и  общественного
бытия. Бытие как предпосылка единства мира.
Проблема субстанции.  Дуализм и монизм,  материалистический и идеалистический монизм.
Поиски субстанциональной основы мира: материя или дух? Представление о субстанции как
праматерии.  Формирование  философского  понятия  материи.  Онтологический  и
гносеологический  подходы  к  определению  материи.  Отношение  к  категории  материи  в
различных философских системах. Философское и естественнонаучное понимание материи.
Движение как способ существования материи. Устойчивость и изменчивость, прерывность и
непрерывность  как  характеристики  движения.  Движение  и  развитие.  Основные  формы
движения,  их  соотношение,  качественная  специфика  и  взаимосвязь.  Пространство  и  время
как  формы  бытия  материи.  Свойства  пространства  и  времени.  Социальное  пространство  и
время.
Соотношение  категорий  «мир»  и  «универсум».  Повседневность  как  мир  человека.  Научная
картина  мира.  Диалектика  и  ее  альтернативы.  Религиозные  версии  мироздания.
Философские картины мира.
Различные мировоззренческие подходы в трактовке происхождения, сущности сознания как
субстанции, соотношения материального и идеального. Трактовка сознания в зависимости от
господствующего  мировоззрения:  космоцентристского,  теоцентристского,
антропоцентристского, социоцентристского. Сознание как субъективное. Сознание и мозг. 



Сознание  и  высшие  формы  психической  деятельности  –  мышление,  память,  воля,  эмоции.
Сознание  и  язык.  Самосознание.  Сознание  и  бессознательное.  Общественное  и
индивидуальное  сознание.  Структура  общественного  сознания:  обыденное,  теоретическое,
идеология, общественная психология. Формы общественного сознания. Философский анализ
природы  и  общества.  Природа  как  предмет  философского  осмысления.   Живая  и  неживая
материя.  Жизнь  и  ее  критерии.  Деятельность  -  атрибут  жизни.  Деятельность  человека  и
глобальные проблемы. Общество и природа. Общество как система отношений.  Социальная
организация,  социальная  иерархия  и  социальная  структура.  Бытие  человека  как  проблема
философии.  Человек,  индивид,  личность:  проблема  жизни  и  смерти.  Качественное  отличие
деятельности  человека  от  поведения  животного.  Культура  как  мера  человеческого  в
человеке.  Познание,  его  уровни  и  методы.   Специфика  философского  подхода  к  анализу
познавательной  деятельности.  Проблема  границ  в  познании.  Культура  как  предмет
философии.  Основы  философского  анализа  культуры.  Философский  смысл  понятия
культуры.  Структура  культуры.  Культура  и  ее  разнообразие.  Индивидуальная  и
общечеловеческая  культура.  Культура  и  цивилизация.  Понятие  и  природа  ценностей.
Ценностные  отношения  и  ценностная  ориентация.  Философские  традиции  в  рассмотрении
ценностей. Ценности и ее типы. Понятие науки. Генезис науки. Классификация наук. Общая
характеристика  и  особенности  развития  современной  науки.  Наука  и  научное  познание.
Кризис элементаризма.
            7. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и  трудовых  функций  (профессиональный  стандарт  Педагог  (педагогическая  деятельность  в
дошкольном,  начальном  общем,  основном  общем,  среднем  общем  образовании)
(воспитатель,  учитель),  утвержден  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты
№544н от 18.10.2013):
            Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1. способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 
для формирования научного мировоззрения



ОК-1 способность 
использовать основы 
философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения

знать:
-  основные разделы философии, особенности ее основных 
этапов, направлений, ее место в культуре, в духовном 
развитии личности;;
- принципы построения, типы и виды философских систем;;
-  универсальные возможности человека как субъекта 
самоопределения;;
- социальную сущность сознания и его значение в 
функционировании социальных систем, в жизненном пути 
человека, народа;;
- строение, уровни и формы общественного сознания;;
- своеобразие культуры и цивилизации.;
уметь:
- свободно оперировать понятиями и категориями, системно 
излагать и доказывать свои мысли, опровергать мысли 
оппонента, уметь вести дискуссию, полемику;;
-  определять тип философской системы, ее доминирующие 
принципы, социальную основу и значимость;;
- обосновывать в понятиях лично избранную иерархию 
ценностей, свое мировоззрение;;
- применять философскую методологию в усвоении иных 
дисциплин, в осмыслении духовных, культурных, 
социально-экономических, идеологических процессов, 
происходящих в обществе.;
владеть:
- методикой понимания и критического анализа 
философских систем;;- целостным представлением о 
человеке;;- диалектическим методом мышления, 
эмпирическими и теоретическими приемами в процессах 
научного поиска, исследования..

            8. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
            9. Разработчик
            МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кафедра философии, профессор Зейналов Г. Г.


