
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова»

Архитектурный институт

Кафедра социальных и гуманитарных наук

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.04 ФИЛОСОФИЯ

Направление подготовки:  07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

Профиль подготовки: Архитектурно-реставрационное проектирование

Формы обучения: очная

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Год набора: 2023

Срок получения образования: 5 лет 

Объем: в зачетных единицах: 3 з.е.
в академических часах: 108 ак.ч.

Подготовлено в системе 1С:Университет  (000001023) Страница 1 из 15



Разработчики: 
Доцент кафедры социальных наук, к.филос.н.  Штифанова 
Е. В.

Рабочая программа дисциплины (модуля)  составлена  в  соответствии с  требованиями ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки   07.03.02  Реконструкция  и  реставрация  архитектурного
наследия,  утвержденного  приказом  Минобрнауки  России  от  08.06.2017  №519,  с  учетом
трудовых  функций  профессиональных  стандартов:   "Архитектор-реставратор",  утвержден
приказом Минтруда России от 31.08.2021 № 612н. 

Подготовлено в системе 1С:Университет  (000001023) Страница 2 из 15



           Содержание (рабочая программа)

1.   Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2.  Место дисциплины в структуре ОП  

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы  

4.  Содержание дисциплины   
    4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий: 
    4.2. Содержание разделов, тем дисциплины

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

6.  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины    
    6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

6.2.  Профессиональные  базы  данных  и  ресурсы  «Интернет»,  к  которым  обеспечивается
доступ обучающихся    

6.3.  Программное  обеспечение  и  информационно-справочные  системы,  используемые  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
    6.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование
 
7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Подготовлено в системе 1С:Университет  (000001023) Страница 3 из 15



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач
                   Знать:

УК-1.1  знает  основные  источники  получения  информации,  включая  нормативные,
методические,  справочные  и  реферативные;  виды  и  методы  поиска  информации  из
различных источников
УК-1.2  знает  принципы  применения  системного  подхода  для  решения  поставленных
задач

                   Уметь:
УК-1.3  умеет  определять  и  ранжировать  информацию,  требуемую  для  решения
поставленной задачи
УК-1.4  умеет  формировать  и  аргументировано  отстаивать  собственные  мнения  и
суждения при решении поставленных задач

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

УК-5.1  знает  закономерности  и  особенности  социально-исторического  развития
различных культур в этическом и философском контекстах
УК-5.2 знает основы этики межкультурной коммуникации
УК-5.3  знает  особенности  восприятия  межкультурного  разнообразия  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

                   Уметь:
УК-5.4  умеет  учитывать  в  процессе  взаимодействия  межкультурное  разнообразие
общества, его этнокультурные и конфессиональные особенности
УК-5.5  умеет  осуществлять  межкультурный диалог  с  представителями разных культур;
проявлять межкультурную толерантность как этическую норму поведения в социуме

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) Б1.О.04 «Философия» относится к обязательной части образовательной
программы и изучается в семестре(ах): 7.
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и  решению  профессиональных  задач,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Седьмой 
семестр 108 3 36 24 12 36 Экзамен 

(36)
Всего 108 3 36 24 12 36 36

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела, темы 
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Раздел 1. История философии 35 12 12 5 5 18
Тема 1.1. Философия, круг ее 
проблем и роль в обществе.

3 1 1 2

Тема 1.2. Феномен философии в 
Восточной культуре

3 1 1 2

Тема 1.3. Философия Древней 
Греции и Рима.

5 2 2 1 1 2

Тема 1.4. Средневековая 
философия

3 1 1 2

Тема 1.5. Философия эпохи 
Возрождения

3 1 1 2

Тема 1.6. Западноевропейская 
философия 17 – 18 вв.

4 2 2 2

Тема 1.7. Немецкая 
классическая философия

5 2 2 1 1 2

Тема 1.8. Западная философия 
второй половины 19-го - 20-го 
вв.

4 1 1 1 1 2

Тема 1.9. Отечественная 
философия второй половины 
19-го – начала 20-го веков

5 1 1 2 2 2

Раздел 2. Теоретическая 
философия

37 12 12 7 7 18

Тема 2.1. Бытие и материя 3 1 1 2
Тема 2.2. Сознание, его 
происхождение и сущность

4 1 1 1 1 2

Тема 2.3. Диалектика и её 
альтернативы

4 1 1 1 1 2

Тема 2.4. Познание как предмет 
философского анализа

4 1 1 1 1 2

Тема 2.5. Философия науки 4 2 2 2
Тема 2.6. Общество как 
саморазвивающаяся система

4 1 1 1 1 2

Тема 2.7. Философская 
антропология и аксиология

4 1 1 1 1 2
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Тема 2.8. Обоснование морали. 
Профессиональная этика 
архитектора

5 2 2 1 1 2

Тема 2.9. Культура и 
цивилизация. Проблемы и 
перспективы современной 
цивилизации

5 2 2 1 1 2

Итого 72 24 24 12 12 36

4.2. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. История философии

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе.

Предмет философии.  Место и роль философии в культуре.  Структура философского знания.
Функции  философии:  мировоззренческая,  методологическая,  критико-рефлексивная,
аксиологическая. Мировоззрение и его разновидности (мирочувствование, миропонимание и
др.)  Структура  мировоззрения:  когнитивный,  эмоциональный,  аксиологический  уровни.
Исторические  типы  мировоззрения:  миф,  религия,  философия,  наука.  Философское
мировоззрение и проблема его научности. Специфика философского познания в соотношении
с наукой, религией и искусством.

Тема 1.2. Феномен философии в Восточной культуре

Главные  линии  в  истории  философии:  софийная  и  эпистемная,  материализм  и  идеализм.
Своеобразие  восточного  мышления.  Вопрос  об  особенностях  философии  на  Востоке.
Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира: китайского, индийского и
европейского. Древнейшие предфилософские тексты: «Египетская Книга Мёртвых»; «Эпос о
Гильгамеше»;  священные  тексты  «Авесты»;  «Веды»;  тексты  Древнего  Китая.  Эзотерическая
наука  Древнего  Египта.  Три  вида  знания:  знания,  полученные  путём  созерцания;  знания
поэтические; знания творческого озарения. Основные методологии философии и архитектуры
древнего  Египта.  Периоды  развития  философской  мысли  Древней  Индии.  Отличие
философской  мысли  Древней   Индии    от  западноевропейской  древней  философии.
Государство  в  Древней  Индии.  Основные   философские  школы  и  направления  -
ортодоксальные  и  неортодоксальные.  Древнейшие  тексты  санскрита:  «Махабхарата»;
«Рамаяна». Философские тексты Индуизма: «Упанишады»; «Веды». Философское содержание
«Упанишад»:  мир;  человек;  общество;  боги.  Философия  Буддизма:  карма;  реинкарнация;
нирвана;  сантана;  медитация;  йога.  Четыре  благородные  истины  Буддизма.  Джайнизм:
аскетизм;  ахимса;  карма;  ясновидение;  телепатия.  Джайнизм  и  наука.  Общество  сознания
Кришны:  «Бхагавад  Гита  как  она  есть».  Достижения  архитектуры:  типы  городов,  жилищ  и
храмов,  скульптура.  Характерные  черты  философии  Древнего  Китая:  натурализм,
обращенность  в  прошлое,  социально-¬нравственный  характер,  ориентация  на  авторитет.
Знания  о  природе,  отсутствие  логических  основ  познавательной  деятельности.  Типы
методологий, их особенности в философских учениях. Даосизм: содержание идеи о «Дао» и
«Дэ»; учение о мире, обществе и человеке. Принципы даосизма: принцип абсолюта; принцип
недеяния. Конфуцианство:  религия ученых. «Принцип сыновней почтительности»; учение о
«благородном муже», учение о государстве.

Тема 1.3. Философия Древней Греции и Рима.
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Достижения древнегреческой философии:  философия -  начало научной мысли;  философия -
начало  всех  наук  о  природе;  обществе  и  человеке;  первые  школы  философии  (Академия;
Ликей);  формирование  основ  демократического  общества:  сенат,  плебисцит.  Периоды
развития  древнегреческой  философии:  Досократовский  период  (постановка  и  решение
проблемы первоосновы мира; формирование основ познавательной деятельности; изменение
представлений  о  сути  философии).   Классический  период.  Сократ:  метод  диалога;  вопрос  о
том,  что  есть  мудрость;  забота  о  душе  и  разумной  жизни;  искусство  общения.   Платон:
«концепция  мира  идей  и  мира  вещей»,  открытие  идеальной  реальности,  соотнесение  ее  с
познавательными  возможностями  человека  и  идеальным  социумом.  Содержание  учения  о
государстве:  справедливость;  возникновение  государства;  воспитание  воина;  модель
идеального  государства;  жены  и  дети  в  идеальном  государстве;  роль  философов;  «миф  о
пещере»  формы  государственного  правления;  учение  о  вечности,  душе  разумности,
справедливости.  Аристотель:  энциклопедическая  философская  система;  категориальный
метод;  исторический  подход;  систематизация  знания;  бесконечность  познания;  раскрытие
законов природы и общества – результат познания. Период Эллинизма. Стоики (судьба, смысл
жизни,  логика,  физика,  этика,  этимология),  Сенека,  Марк  Аврелий.  Скептики  (агностицизм,
непосредственность),  Секст  Эмпирик  Пиррон.  Киники  (отказ  от  достижений  цивилизации;
богатств,  славы,  удовольствий;  эпатажные манифестации),  Диоген.  Эпикурейцы (философия
для  счастья,  пути  к  наслаждению,  гедонистическая  этика),  Гораций,  Тит  Лукреций  Кар.
Римский  период.  Неоплатонизм.  Учение  Плотина:  создание  религии,  формирование  списка
канонизированных текстов. Мистика, нумерология, герменевтика. Методология философии и
архитектуры Древней Греции и Рима: логика, демократия, канон.

Тема 1.4. Средневековая философия

Характерные  особенности  средневековой  философии:  догматизм,  авторитарность,
назидательность, сотериологичность. Важнейшие положения средневекового мировоззрения:
монотеизм, провиденциализм, креационизм. Проблема веры и разума как основная проблема
философии Средних веков. Этапы развития средневековой философии. Апологетика как тип
философствования.  Задачи  апологетов.  Основные  доводы апологетов  в  пользу  христианской
религии.  Тертуллиан  о  соотношении  знания  и  веры.  Специфика  патристики.  Философия
Августина:  учение  о  времени,  представления  о  природе  человека,  социально-философские
воззрения. Своеобразие схоластического мышления.  Борьба схоластики и мистики в поздней
средневековой  философии.  Философия  Фомы  Аквинского:  учение  о  форме  и  материи,  о
природе  Бога,  доказательства  бытия  Бога.  Спор  о  природе  общих  понятий:  реализм  и
номинализм.  Влияние  средневековой,  религиозной  философии  на  формирование
приоритетности духовных ценностей, моральности сознания западного человека. Изменение
мировоззренческого  горизонта  западного  человека  под  влиянием  христианской  религии  и
христианской модели мира. Методология философии и архитектуры Средневековья: истина и
красота  божественны,  телесная  красота  не  имеет  значения;  минимализм;  аскетизм,
монашество; числовой мистицизм; симметрия.

Тема 1.5. Философия эпохи Возрождения
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Мировоззренческие  вопросы  и  философские  поиски  мыслителей  эпохи  Возрождения.
Характерные  черты  философской  мысли  и  культуры  Ренессанса:  антропоцентризм,
антиклерикализм,  ностальгия  по  античной  культуре.  Художественный  характер  воплощения
«софии».  Философия  итальянских  гуманистов:  Ф.Петрарка,  М.  Фичино,  Пикоделла
Мирандола.  Платоновская  академия  во  Флоренции.  Признание  человека  как  личности,  его
права на свободное развитие и проявление своих способностей. Реабилитация чувственности,
индивидуализма  и  эгоизма.  Философские  аспекты  концепции  государства  и  личности
(Н.Макиавелли).  Формирование  новых  форм  культурной  деятельности  западного  человека
под  влиянием  мировоззренческих  открытий  философии  ренессанса  и  Реформации.
Натурфилософия  эпохи  Возрождения  (Б.  Телезио,  Парацельс,  Дж.  Бруно).  Историческое
значение  пантеизма  Дж.  Бруно.  Учение  Бруно  о  материи  и  Вселенной.  Философия
ренессансного  естествознания:  Леонардо  да  Винчи,  Н.  Коперник,  Г.  Галилей.  Эстетические
идеи  и  их  объединение  с  художественной  практикой.  Статус  и  самосознание  художника.
Истинная  красота  мира  -  Божественная  идея  красоты.  Теоретическое  обоснование
«прекрасной формы», абсолютной пропорции, «золотого сечения». Философия ренессансного
естествознания:  Леонардо  да  Винчи,  Н.  Коперник,  Г.  Галилей..  Методология  философии  и
архитектуры Возрождения:  точные науки –  основа  знания;  проверка  на  опыте;  эксперимент;
интерпретация; коллекции. Принципы воспитания архитектора: эрудиция; мастерство; знания
о повседневной жизни; анатомические исследования; математика.

Тема 1.6. Западноевропейская философия 17 – 18 вв.

Влияние  мировоззренческой  установки  философии  Нового  времени  на  формирование
принципиально  новых  возможностей  демонстрации  субъективности  западного  человека  в
культурной  деятельности.  Проблема  метода  научного  познания:  рационалистическая
методология  Р.  Декарта  и  эмпиризм Ф.  Бэкона.  Проблема субстанции в  философии 17  века:
дуализм  Р.  Декарта,  материалистический  монизм  Б.  Спинозы,  учение  о  множестве  монад  Г.
Лейбница.  Субъективный  идеализм  Дж.  Беркли  и  Д.Юма.  Критика  понятий  «материи»,
«причинности»,  «бога».  Агностицизм  Беркли  и  скептицизм  Юма.  Французская  философия
17-18  вв.  «Философия  сердца»  Б.  Паскаля.  Главные  идеи  философии  эпохи  Просвещения:
идея  прогресса,  идея  равенства  людей,  идея  правового  государства.  Специфика
просветительской  трактовки  человека  (Ж.  Ламетри,  К.  Гельвеций).  Деистический
материализм  Вольтера  и  П.  Гольбаха.  Эстетическая  мысль  Просвещения.  Методология
философии  и  архитектуры  Нового  времени:  архитектура  сближается  с  философией
просвещения и рационализмом.

Тема 1.7. Немецкая классическая философия

Характерные  особенности  немецкой  классической  философии:  сложность  языка
философствования, стремление к построению глобальных философских систем, рационализм
и  наукоподобие.  Проблема  основного  вопроса  философии  и  различные  варианты  его
решения. Теория познания И. Канта: формы чувственности и категории рассудка, «явления» и
«вещи  в  себе».  Конструктивно-проективное  представление  о  сущности  процесса  познания.
Характер  агностицизма  Канта.  И.  Кант  о  диалектике.  Кантовская  этика  моральной  воли  как
этика долга. Категорический императив как идеальный стандарт для принятия решений и как
основание  гражданского  общества.  Философская  система  Г.  Гегеля:  объективный  идеализм,
философия истории. Антропологическое учение Людвига Фейербаха. Феномен религиозного
отчуждения.  Критика  христианской  религии  Людвигом  Фейербахом.  Концепция  любви
Людвига Фейербаха. Влияние немецкой философии на формирование активной деятельности
западного  человека.  Философское  обоснование  потенциала  реализации  человеческих
возможностей  в  создании  мира  культуры.  Мир  Культуры  как  реальность,  конструируемая
человеческим Разумом.  Философская эстетика: Баумгартен, Кант, Шиллер, Шеллинг, Гегель.
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Тема 1.8. Западная философия второй половины 19-го - 20-го вв.

Основные  идеи  философии  марксизма:  материалистическое  понимание  истории,  учение  о
классах  и  классовой  борьбе,  о  революции  и  диктатуре  пролетариата.  «Философия  жизни»  в
Германии и Франции. Волюнтаризм и пессимизм А. Шопенгауэра. Основные идеи философии
Ф.  Ницше:  воля  к  власти,  сверхчеловек,  критика  христианской  морали.  Аристократизм  и
имморализм Ницше. Условия и предпосылки появления философии позитивизма О. Конта и
Г. Спенсера. Учение Конта об обществе и «трёх стадиях развития человечества». Отношение
Конта к философии. Неопозитивизм (М. Шлик, Р. Карнап, Л. Витгенштейн) и о соотношении
философии и науки, о природе научного познания и роли в нем языка. Проблемы демаркации
науки  и  философии.  Философия  прагматизма.  Психоаналитическая  философия  З.Фрейда.
Неофрейдизм  и  его  представители:  К.Г.Юнг;  А.Фрейд;  А,  Адлер;  К.  Хорни;  Э.Фромм.
Герменевтика.  Философские  поиски  экзистенциалистов  20  века.  Мартин  Хайдеггер  и
критический  опыт  переосмысления  трагизма  и  драматизма  человеческого  существования  в
западном мире.  Основные  идеи  экзистенциализма  Ж.-П.  Сартра:  сущность  и  существование
человека,  свобода  и  ответственность,  пограничная  ситуация.  Философия  структурализма.
Философские идеи постструктуралистов.  Генеалогия западного общества,  выявление матриц
проникновения  властных  отношений  во  все  сферы  социума  и  жизни  человека.  Проблема
контаминации власти и знания Мишеля Фуко. Постмодернизм как духовное состояние, образ
жизни  и  философия.  Методология  философии  и  архитектуры  современности:  символизм,
семиотика, философия дискурса, конец 20 века - коммуникация и синергетика. Архитектура и
футурология: вопросы теории и практики.

Тема 1.9. Отечественная философия второй половины 19-го – начала 20-го веков

Философские  идеи  в  творчестве  Л.Н.  Толстого:  анархизм  и  нигилизм,  этика  ненасилия,
реформа  христианского  вероучения.  Христианский  гуманизм  Ф.М.  Достоевского:  критика
идеи  «сверхчеловека»  («Преступление  и  наказание»),  апология  свободы  и  утверждение
бесценности  единичной  человеческой  жизни  («Братья  Карамазовы»).  Русская  религиозная
философия.  Философия «всеединства» В.С.Соловьева и идея истории как богочеловеческого
процесса.  Новое  религиозное  сознание.  Критика  «византизма».  Понимание  человека  как
Творца.  Отвержение  насилия.  «Философия  свободы»  Н.А.  Бердяева:  свобода  и  творчество,
примат  личности  перед  обществом,  учение  об  Эросе.  Проблема  «человек  –  техника»  в
творчестве  Бердяева.  Критика  коммунизма  и  идея  аристократического  социализма.
Экзистенциальная  философия  Льва  Шестова.  Русский  космизм.  «Философия  общего  дела»
Н.Ф.  Фёдорова:  учение  о  воскрешении предков,  идея  регуляции природы,  освоение  космоса
как нравственный долг человечества. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. К.Э. Циолковский
о будущем человека и человечества. Историческая необходимость модернизации российского
общества.  Цикличность  модернизации  в  России:  уроки  формирования  реформирования
«сверху». Проблема трудовой аскезы и духовного единства в современной России. Проблема
обретения национальной идеи. Прошлое и настоящее идеологии евразийства.

Раздел 2. Теоретическая философия

Тема 2.1. Бытие и материя
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Онтология как учение о бытии. Проблема бытия в истории философии. Диалектика бытия и
не-бытия.  Монистические  и  плюралистические  концепции  бытия,  самоорганизация  бытия.
Основные  формы  бытия.  Понятия  материального  и  идеального.  Специфика  социального  и
человеческого  бытия.  Эволюция  представлений  о  материи  в  истории  философии.
Исторические  типы  материалистической  философии.  Современные  естественнонаучные
представления  о  строении  материи.  Уровни  организации  материи  и  виды  материальных
систем.  Понятия  «система»,  «структура»,  «элемент».  Важнейшие  атрибуты  материи:
структурность,  движение,  отражение.  Формы  движения  материи.  Пространство  и  время  как
формы  существования  материи.  Виды  пространства  и  времени.  Основные  свойства
пространства  и  времени.  Основные  концепции  пространства  и  времени.  Специфика
биологического, социального и психологического пространства и времени.

Тема 2.2. Сознание, его происхождение и сущность

Специфика  философского  подхода  к  сознанию:  линии  исторической  преемственности.
Биологические и психические предпосылки сознания. Полемика о материальной и идеальной
природе сознания. Идеальное и его специфика. Сущность и структура сознания. Соотношение
сознательных  и  бессознательных  процессов.  Уровни  и  виды  бессознательного.  Природа
интуиции.  Естественно-природные  и  социальные  предпосылки  возникновения  сознания.
Сознание  и  язык.   Понятие  рефлексии.  Современные  программы  анализа  сознания.
Феноменологическая  трактовка  сознания.  Проблема  искусственного  интеллекта.
Самосознание как предмет философского освоения.  Сознание, самосознание и личность.

Тема 2.3. Диалектика и её альтернативы

Диалектика как учение об универсальных связях, изменении и развитии. Различные значения
термина «диалектика». Основные элементы теории диалектики: категории, законы, принципы.
Диалектика  как  метод  познания  и  преобразования  действительности.  Объективная  и
субъективная  диалектика.  Основные  категории  диалектики.  Законы  диалектики.  Проблема
всеобщности  (универсальности)  законов  диалектики.  Важнейшие  принципы  диалектики.
Детерминизм  и  индетерминизм.  Динамические  и  статистические  закономерности.
Альтернативы диалектики. Диалектика и теория самоорганизации сложных систем. 

Тема 2.4. Познание как предмет философского анализа

Предмет  и  задачи  гносеологии.  Структура  гносеологии.  Познание,  творчество,  практика.
Сущность  процесса  познания.  Структура  познавательного  отношения.  Субъект  и  объект
познания.  Специфика  чувственного  и  рационального  познания.  Формы  чувственного
познания.  Формы  рационального  познания.   Средства  познавательной  деятельности  и  их
виды.  Знание  как  результат  познавательной  деятельности.  Формы  знания.  Знание  и
информация.  Мистицизм  в  познании.  Объяснение  и  понимание.  Рациональное  и
иррациональное в познавательной деятельности.

Тема 2.5. Философия науки
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Научное  познание  и  его  специфика.  Научное  и  вненаучное  знание.  Критерии  научности.
Эмпирическое  и  теоретическое  в  научном  познании.  Методы  эмпирического  познания.
Наблюдение,  его  сущность  и  виды.  Эксперимент  в  естествознании,  технических  и
социально-гуманитарных  науках.  Основные  методы  и  приемы  теоретического  познания:
анализ  и  синтез,  индукция  и  дедукция,  математизация,  формализация,  идеализация,
классификация,  моделирование  и  др.Формы  научного  знания:  вопрос,  проблема,  гипотеза,
теория, идея, научная картина мира. Наука и ее роль в обществе. Рост научного знания. Наука
и техника. Сциентизм и антисциентизм. Наука и нравственность, социальная ответственность
ученого.  Философия  постпозитивизма  о  специфике  научного  познания.  Т.  Кун  о  структуре
научных  революций,  понятие  парадигмы.  К.  Поппер:  принцип  фальсификации  научных
теорий.  П.  Фейерабенд:  принцип  пролиферации  идей.  Специфика  социально-гуманитарного
познания.  Проблема  общенаучной  методологии.Проблема  истины  в  философии  и  науке.
Истина  и  заблуждение.  Истина  как  процесс.  Субъективность  и  объективность  истины.
Абсолютность и относительность. Догматизм и релятивизм. Критерии истины.

Тема 2.6. Общество как саморазвивающаяся система

Предмет социальной философии. Понятие и специфика социальных законов. Законы природы
и  законы  общества.  Фатализм,  волюнтаризм,  натурализм.  Социальная  действительность.
Модели  социальной  реальности:  натуралистическая,  бихевиористская,  деятельностная,
идеалистическая,  феноменологическая.  Социальное  бытие  как  деятельность  людей.
Специфика  человеческой  деятельности.  Деятельностный  характер  социального  бытия;
деятельность как событие людей, как их связь,  отношение, коммуникация. Деятельность как
самореализация  людей;  предметный  и  духовный  аспекты  человеческой  самореализации.
Переход  от  представления  общества  в  форме  объекта  к  представлению  его  в  форме
деятельности.  Социальное  время  и  социальное  пространство  как  формы  организации  и
воспроизводства жизни людей. История общества и становление, воспроизводство и развитие
социального  времени  и  социального  пространства.      Понятие  общественных  отношений.
Самоорганизация  и  управление.  Общество  как  система  личных  зависимостей.   Понятие
традиционного  общества.  Общество  и  власть.  Общество  как  система  вещных зависимостей.
Индустриальное  общество:  гражданское  общество  и  государство.   Общество  как  система
взаимообусловленной  самореализации  индивидов.  Полисубъектность  социального  бытия.
Концепция  информационного  общества.  Становление  информационно-экологического
общества   и  перспективы  существования  человечества.  Утопия  и  антиутопия  как  формы
предвосхищения будущего. Воздействие будущего на настоящее.

Тема 2.7. Философская антропология и аксиология
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Проблема  природы  человека  в  истории  философии.  Проблема  антропосоциогенеза  и
альтернативные варианты её решения. Наука и религия о происхождении человека. Факторы
антропогенеза. Главные качества человека. Специфика человека в соотношении с животными.
Смысл человеческого  бытия.  Насилие  и  ненасилие.  Проблематика  философской аксиологии:
исторические  и  теоретические  предпосылки  аксиологии.  Идеи  блага,  справедливости,
истины,  красоты.  Достоинство  человека.  Идеи  гуманизма.  Гуманность.  Авторитет  и
конформизм. Прагматизм. Эгоцентризм, альтруизм как стереотипы поведения.    Свобода как
универсальная  характеристика  проблематики  человеческого  бытия.  Философские  подходы  к
понятию свободы. Свобода и детерминизм. Э.Фромм, Ж.-П. Сартр о  проблеме человеческой
свободы  и  ответственности.  Свобода  и  необходимость,  зависимость  (независимость),
отчуждение, ответственность. Виды свободы и формы её проявления: игра, творчество, риск.
Исторические  формы  свободы.Содержание  понятия  смысл  жизни.
Философско-антропологические концепции смысла жизни (С.Л.  Франк,  С.Н.  Булгаков,  Ф.М.
Достоевский,  В.  Франкл).  Подлинное  и  неподлинное  существование  (экзистенциализм).
Соотношение  объективного  и  субъективного  в  содержании  смысла  жизни.  Проблема
индивидуального  и  социального  в  смысле  жизни.  Представления  о  совершенном человеке  в
различных  культурах.  Смысл  и  ценности  человеческого  существования.  Жизнь,  смерть  и
бессмертие  как  философские  темы.  Определения  творчества.  Творчество  как  свободная
деятельность.   Источники  творчества.  Смыслы  творчества.  Виды  творческой  деятельности.
Креатив. «Трудовая» и игровая концепции творчества. Творчество и искусство. Абсолютность
социального  и  технического  творчества.   Относительный  характер  научного  и
художественного  творчества.  Научное  открытие  и  техническое  изобретательство.
Институциональное,  организационное  и  статусное  содержание  социального  творчества.
Реализация смысла человеческой жизни в творчестве.

Тема 2.8. Обоснование морали. Профессиональная этика архитектора

Значение  терминов  «этика»,  «мораль»,  «нравственность».  Моральные  ценности  и  категории
морального  сознания.  Объективные  и  субъективные  основания  морали.  Границы моральной
действительности.  Этические  аспекты  творческой  жизни.  Проблема  обоснования  морали:
утилитаризм,  моральный абсолютизм,  этика дискурса,  натурализм,  космизм.   Корпоративная
этика.  Принципы  и  нормы  профессиональной  этики  архитектора.  Дилемма  соотношения
этического  и  эстетического  в  архитектурной  деятельности.  (Firmitas  –  Utilitas  –  Venustas;
Прочность,  Польза,  Красота).  Типичные  этические  вопросы,  возникающие  в  архитектурной
практике в целом: вопрос об этических механизмах в архитектуре (вопросы индивидуальной
морали); вопросы, связанные с реальной архитектурной практикой (проблемами бизнеса или
технической безопасности); вопросы, связанные с моральной оценкой действий архитекторов
(соотношение  права  и  морали).Навыки  этического  решения  профессиональных  проблем.
Современное видение смыслов своей профессии, ее роли в мире человека

Тема 2.9. Культура и цивилизация. Проблемы и перспективы современной цивилизации
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Философское определение сущности и смысла культуры. Соотношение понятий «культура» и
«цивилизация».  Формационный  и  цивилизационный  подходы  к  анализу  общественного
развития.  Запад,  Россия  и  Восток  как  цивилизационные типы.  Региональное  и  этническое  в
культуре.  Представления  о  Востоке  и  Западе.  Понятия  о  специфических  для  них  способах
практики и познания, общения и самореализации человеческих индивидов. Проблематизация
диалога  культур.  Преодоление  стереотипов.  Мысли  философов  о  своеобразии  и  судьбах
западной культуры. Историческое своеобразие русской культуры. Опыт выбора пути. Диалог
славянофильства и западничества.  Национальное и общечеловеческое в культуре. Идеология
евразийства.  Феномен  русской  интеллигенции.  Запад,  Восток,  Россия  в  диалоге  культур.
Мировая  и  национальная  культура.  Специфика  современной  цивилизации.  Процессы
глобализации,  их  сущность  и  потенциальные  последствия.  Антиглобализм  как
общественно-политическое  явление.  Глобальные  проблемы  современности:  сущность,
происхождение  и  перспективы  решения.  Концепция  «устойчивого  развития».
Демографическая  ситуация  в  России  и  в  мире.  Терроризм  как  глобальная  проблема
современности.  Экологическая  проблема,  её  сущность  и  причины  возникновения.
Противоречия в системе «общество – природа» в современную эпоху. Будущее человечества.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: Экзамен, Седьмой семестр.

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1. Алексеев, П. В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. - 4-е изд., перераб. и

доп. - М.: Проспект, 2017. - 592 - 978-5-392-23898-9. - Текст: непосредственный.
2.  Балашов,  Л.Е.  Философия  :  учебник   /  Л.Е.  Балашов.  –  4-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.  :

Дашков  и  К°,  2018.  –  612  с.  –  Режим  доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117

3.  Горелова,  Т.А.  Этика  [Электронный  ресурс]  /  Т.А.  Горелова,  А.А.  Горелов.  –  5-е  изд.,
стереотип.  –  М.  :  Флинта,  2016.  –  416  с.   –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433 

Дополнительная литература
1.  Южанинова  Е.Р.  Философия  :  практикум:  учебное  пособие  /  Е.Р.  Южанинова  -

Оренбург:  ОГУ,  2013.  -   138  с.  –  Режим  доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270326

2.  Ивин  А.  А.  Философия  коллективного  творчества  :  история,  язык,  мораль,  религия,
игры,  идеология  и  др.:  монография  /  А.А.  Ивин.   -  М.:  Проспект,  2017.  -   350  с.   –  Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472322

3.  Мартынов,  М.И.  Философия:  курс  интенсивной  подготовки/  М.И.  Мартынов,  Л.Г.
Кравченко.  –  4-е  изд.,  перераб.  –  Минск  :  ТетраСистемс,  2012.  –  304  с.  –  Режим  доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136270&sr=1

6.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
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Не используются.

Ресурсы «Интернет»
      1. https://moodle.usaaa.ru - Система электронного обучения Moodle УрГАХУ
      2. http://biblioclub.ru/ - ЭБС Университетская библиотека
      3. https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»
      4. https://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС)
      5. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека
      6. http:// znanium.com  - Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM»

6.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем*

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
1. ЛИРА-САПР; 
2. МОНОМАХ-САПР; 
3. ИнГЕО; 
4. AstraLinux; 

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

6.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется  традиционная
оборудованная  аудитория  (классная  доска,  аудиторные  столы  и  стулья),  обеспечивающая
чтение  лекций  и  проведение  практических  занятий.  Используется  мультимедийное
оборудование при проведении интерактивных форм обучения.

аудитория № 211 для проведения занятий лекционного типа (620075, Свердловская область,  г.
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 23)
     Доска - 1 шт.
     Компьютер, с доступом к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
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информационно-образовательную среду организации - 1 шт.
     Проектор - 1 шт.
     Столы - 31 шт.
     Стулья - 75 шт.
     Экран - 1 шт.
аудитория  №  313  для  проведения  практических  занятий  (620075,  Свердловская  область,  г.
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 23)
     Доска - 1 шт.

Компьютер,  с  доступом  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду организации - 1 шт.
     Проектор - 1 шт.
     Столы - 26 шт.
     Стулья - 52 шт.
     Экран - 1 шт.
аудитория № 331 - помещение для самостоятельной работы (620075, Свердловская область,  г.
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 23)

Компьютер,  с  доступом  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду организации - 2 шт.
     Учебная мебель (парты) - 10 шт.

7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Студент обязан:
1)  знать:
–    график  учебного  процесса  по  дисциплине  (календарный  план  аудиторных  занятий  и
план-график самостоятельной работы);
–   порядок формирования итоговой оценки по дисциплине;
(преподаватель  на  первом  занятии  по  дисциплине  знакомит  студентов  с  перечисленными
организационно-методическими материалами);
2)   посещать  все  виды  аудиторных  занятий  (преподаватель  контролирует  посещение  всех
видов  занятий),  вести  самостоятельную  работу  по  дисциплине,  используя  литературу,
рекомендованную  в  рабочей  программе  дисциплины  и  преподавателем  (преподаватель
передает список рекомендуемой литературы студентам);
3)   готовиться  и  активно  участвовать  в  аудиторных  занятиях,  используя  рекомендованную
литературу и методические материалы;
4)   своевременно  и  качественно  выполнять  все  виды  аудиторных  и  самостоятельных  работ,
предусмотренных  графиком  учебного  процесса  по  дисциплине  (преподаватель  ведет
непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов); 
5)  в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания
семестра  устранить  их,  выполняя  недостающие  или  исправляя  не  зачтенные  работы,
предусмотренные  графиком  учебного  процесса  (преподаватель  на  основе  данных
мониторинга  учебной  деятельности  своевременно  предупреждает  студентов  о  возникших
задолженностях и необходимости их устранения).
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