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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-4 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей

 

ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в

принятии управленческих решений  

ПК-9 способностью использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - Основные характеристики эпохи модерна (Нового времени), породившей само понятие проекта и

показавшего первые попытки приложения проектного мышления к социальной реальности  

-Основные понятие философии модерна, рассматривающей эпохе как проект;  

- Современные концепции социально-проектной деятельности.  

 Должен уметь: 

 - определять оперировать концептами, сформированными в пространстве теории и практики социального

проектирования.  

- применять философское знание в области профессиональной деятельности;  

- осуществлять перенос теоретических моделей в область практики социальной работы  

- конспектировать учебную и научную литературу по заданной проблематике, пересказывать прочитанное

своими словами;  

- интерпретировать и анализировать тексты заданной проблематики.  

  

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом проектной деятельности;  

- навыками логико-лингвистического анализа философского и научного текста, необходимых для анализа

проекта в его текстовой форме;  

- информацией о деятельности в области выполнения государственных социальных проектов, реализация

которых в конечном итоге является целью социального проектироования;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен демонстрировать способность и готовность: - применять в профессиональной деятельности знания,

умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.04.01 "Философия (Социальная философия и философия культуры: практики

проектирования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие социального

проектирования

3 2 2 0 8

1.

Тема 1. Понятие ?проект?:

общенаучный, философский,

социальный

3 2 2 0 8

2.

Тема 2. Социальное как особый

предмет проектной деятельности

3 0 2 0 8

3.

Тема 3. Практика социального

проектирования: 20 век

3 0 2 0 8

4.

Тема 4. Современная теория

социального проектирования

3 0 4 0 8

5.

Тема 5. Конструирование

реальности и социальное

проектирование: сходство и

различия

3 0 4 0 8

6.

Тема 6. Социальный проект как

текст

3 0 4 0 0

  Итого   4 20 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие социального проектирования

Эпоха модерна и философия проекта. Понятие проекта. ?Человек с карандашом в руках? (Вебер). Усиление

субъективного фактора. Превращение субъективного фактора в объективный фактор общественного развития.

Концепции социального проектирования: исторический очерк. Социальная утопия. Антиутопии и дистопии. От

Платона до Фурье, Оуэна и далее. Развитие инженерного мышления как условие и следствие промышленного

переворота. Инженерное мышление и революционность (Все философы лишь объясняли мир, а задача состоит в

том, чтобы его изменить. Маркс). Мир: границы возможного вторжения. Творчество в социальном пространстве.

Границы революционности. Определение понятия ?социальный проект?. Предмет социального проектирования.

Новое как таковое (как ?вещь?). Новые свойства старого. ?Невещные? свойства и отношения как предмет

социального проектирования. Чувственно-сверхчувственные предметы.

Тема 1. Понятие ?проект?: общенаучный, философский, социальный

Философия социального проектирования. Общие понятия. Инновация. Социальная субъектность. Жизненные

концепции. Ценности и нормы. Установки. Идеал. Поиск путей оптимизации социального проектирования.

Объектно-ориентированный подход. Проблемно-ориентированный подход. Субъектно-ориентированный подход.

Сущность социального проектирования.
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Мышление проектами, сознательное и повсеместное применение проектного подхода в технике, бизнесе и

социальной сфере ? явление последней трети XX столетия.

Тема 2. Социальное как особый предмет проектной деятельности

Проблема социального в философии. ?Смерть социального? в общей череде ?смертей? постмодерна.

Социальное как отношение к общественному отношению. Институциональная и неинституциональная формы

социального. Процедура как форма структурирования социального и переход к проекту. Элементы проекта в

социальном творчестве: исторический и философский экскурс. ?Конструирование социального? (П. Бергер, Т.

Лукман) как ход к практике социального проектирования. Расширение понятий ?социальный проект? и

?социальная программа?. Социальные программы как форма блокирования проектного потенциала человека.

Гуманные и парализующие человеческую природу аспекты ?социалки?: две стороны одной медали. Социальное

как ?долгосрочный проект?.

Тема 3. Практика социального проектирования: 20 век

20 век: проектные разработки в инженерном деле. Шаг от стихийных программ к планированию долгосрочных

проектов. Конструирование вещей, машин, коммуникаций. В 20-е годы ? распространение идеи проекта на самые

разные сферы деятельности. Метод проектов в педагогике ? один из первых форм переноса проектного

мышления в сферу социального (Джон Дьюи, Уильям Херд Килпатрик, А. Макаренко).

Опыт СССР: фактическое открытие социального проектирования на макросоциальном уровне: первые

пятилетние планы развития народного хозяйства (пятилетки) как крупнейшие экономические и социальные

проекты. Развитие системы образования, медицины и т.д.

Распространение проектного подхода к общественным явлениям в послевоенный период в странах рыночной

экономики. Менеджмент как особая сфера деятельности.

Тема 4. Современная теория социального проектирования

Понятия дискурса социального проектирования. Термин ?проектирование? (от лат. ?projectus? ? брошенный

вперед) процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния.

Проектирование как специфическая деятельность, направленная на научно-теоретически и практически

обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития новых процессов и явлений.

Проектирование как составная часть управления.

Планирование ? научно и практически обоснованное определение целей, выявление задач, сроков, темпов и

пропорций развития того или иного явления, его реализации и претворения в интересах обществ.

Предвидение ? в узком смысле ? предсказание, в более широком ? предпочтительное знание о событиях или

явлениях, которые существуют, но не зафиксированы в наличном опыте. Научное предвидение основывается на

выявлении закономерностей развития явления или события, когда известны причины его зарождения, формы

функционирования и ход развития.

Прогнозирование ? форма предвидения, выражающаяся в целеполагании, программировании и управлении

планируемым процессом явления на основе выявленных параметров его возникновения, существования,

устойчивых форм и тенденций развития. Предвидение направления развития явления в будущем посредством

переноса на него представлений о том, как развивается явление в настоящем. Экстраполяция, моделирование и

экспертиза в социальном проектировании.

Социальное проектирование как конструирование субъектом (индивидом, группой или организацией) действия,

направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам.

Тема 5. Конструирование реальности и социальное проектирование: сходство и различия

Социальное конструирование реальности (Питер Бергер, Томас Лукман) как своеобразный процесс

достраивания, додумывания, переструктурирования окружающего нас мира с использованием потенциала

воображения и фантазии. Наличие зазора между реально существующим объективно предзаданным нам миром

и нашим знанием о нем как основа для конструирования социального и социального конструирования.

Расширение социального опыта как форма приближения образов конструирования к из потенциальным

результатам воплощения.

Противоречие между образом мира, возникшем в результате конструирования, и ощущением целостности,

завершенности и совершенности мира.

Тема 6. Социальный проект как текст

Структура текстового описания проекта. Процедура как текстовая форма, предшествующая проекту. Проект:

произведение или текст? Рождение замысла проекта. Самоанализ. Концепция проекта. Актуальность проекта.

?Дерево проблем?. Цель проекта. ?Дерево целей?. Содержание работы. Обоснование проекта. Ожидаемые

последствия. Планирование проекта. Правило ресурсов. Правило времени. Правило места. Правило

последствий. Способы планирования. Составление бюджета. Текст или вербализация идеи произведения?

возможность плавления проекта в ситуации ?текучей современности?. Окончательная форма проекта как текста.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Философский портал - http://www.philosophy.ru

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Принципы подготовки к практическим занятиям.  

1. Нужно внимательно прочитать все материалы, которые преподаватель передаёт группе в письменном или

электронном виде, в том числе о литературе, которую он рекомендует использовать при подготовке к занятиям, о

схеме расчёта баллов по балльно-рейтинговой системе, о контрольных работах.  

2. Готовиться следует преимущественно по тем источникам, которые рекомендует преподаватель. Учебники

следует взять в библиотеке на абонементе либо найти в Интернете на сайтах, рекомендуемых преподавателем.  

3. Если в тексте встретились непонятные слова, нужно смотреть их значение в словаре или, если это имя

собственное, в энциклопедии. Например, можно пользоваться словарями на сайте  

4. При подготовке к практическим занятиям необходимо структурировать материал. Для этого нужно отграничить

каждую идею от других идей. Составляйте план прочитанного, разделяя материал на пункты (1, 2, 3 и т. д.), где

каждый пункт является изложением одной идеи.  

5. Если в заданиях есть конкретизирующие вопросы, нужно искать в литературе ответы именно на эти вопросы.  

6. Фрагменты текстов необходимо прочитать заранее и ответить на вопросы, помещённые после каждого

фрагмента.  

 

Принципы выполнения письменных работ.  

1. Письменные работы выполняются на листочке, подписываются (фамилия, имя, номер группы) и сдаются

преподавателю. Если преподаватель использует ЭОР или указывает электронный адрес, на которые следует

присылать работы, то выполнять и присылать работы нужно в электронном виде.  

2. Если работа выполняется от руки, необходимо следить за опрятностью её оформления и обращать внимание на

разборчивость почерка.  

3. Все работы необходимо сдавать в срок, названный преподавателем.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 47.04.01

"Философия" и магистерской программе "Социальная философия и философия культуры: практики

проектирования".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


