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

программы

Наименование
категории
(группы)

компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения
(знать, уметь, владеть,

соотнесенные с
индикаторами
достижения

компетенции)

Универсальные компетенции

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1 Знать:
закономерности и
особенности социально-
исторического развития
различных культур,
особенности
межкультурного
разнообразия общества,
правила и технологии
эффективного
межкультурного
взаимодействия

Знать особенности
межкультурного
взаимодействия,
обусловленные различием
мировоззрения и ценностей

УК-5.2 Уметь: понимать и
толерантно воспринимать
межкультурное
разнообразие общества,
анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

Уметь понимать и
толерантно воспринимать
мировоззрение и ценности
разных культур

УК-5.3 Владеть: методами и
навыками эффективного
межкультурного
взаимодействия

Владеть навыками анализа
и систематизации
элементов мировоззрения
разных культур

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: базовая часть
Код
комп
етен
ции

Предшествующие
дисциплины

Параллельно осваиваемые
дисциплины Последующие дисциплины

УК-5
История (история России,
всеобщая история); История
таможенного дела и
таможенной политики в России

Подготовка к защите и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы;
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена;
Политология; Социология

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

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

Вид учебной работы
Всего часов

/ часов в
электронной

форме

2 семестр
часов /
часов в

электронной
форме

Аудиторная контактная работа (всего),
в том числе: 32 / 8 32 / 8

Лекции 16 / 8 16 / 8

Практические занятия 16 16

Внеаудиторная контактная работа, КСР 3 3

Самостоятельная работа (всего),
в том числе: 28 28

подготовка к практическим занятиям 24 24

составление конспектов 4 4

Контроль 45 45

Итого: час 108 108

Итого: з.е. 3 3

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам),
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий

№
раздела Наименование раздела дисциплины

Виды учебной
нагрузки и их

трудоемкость, часы

ЛЗ ЛР ПЗ СРС Всего
часов

1 Общефилософские проблемы 16 0 0 4 20

2 История философии 0 0 16 24 40

КСР 0 0 0 0 3

Контроль 0 0 0 0 45

Итого 16 0 16 28 108

4.1 Содержание лекционных занятий

№
занятия

Наименование
раздела Тема лекции

Содержание лекции
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

2 семестр
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1 Общефилософские
проблемы

Введение в
философию

Происхождение, сущность и предмет
философии. Структура философского
знания. Парадигмы философского
мышления. Специфика философских
проблем. Философия и исторические
формы мировоззрения..

2

2 Общефилософские
проблемы Онтология

Понятие онтологии. Бытие: понятие,
свойства и основные формы. Развитие
представлений о бытии в истории
философии. Развитие философских
представлений о материи. Движение
как способ существования материи.
Пространство и время как
объективные формы бытия.

2

3 Общефилософские
проблемы

Теория
познания.

Гносеология и эпистемология:
сущность и характеристика разделов.
Эпистемологические позиции. Виды и
уровни знания. Истина как проблема
теории познания.

2

4 Общефилософские
проблемы

Философия
сознания.

Сущность, специфика и проблема
сознания. Генезис сознания. Онтология
сознания. Сознание и отражение.
Основные характеристики сознания в
психоанализе. Феномен
бессознательного.

2

5 Общефилософские
проблемы

Философская
антропология.

Человек как предмет изучения
философии. Проблема определения
сущности человека.
Антропосоциогенез. Человек и
общество. Антропологический кризис и
перспективы человечества.

2

6 Общефилософские
проблемы

Основные
проблемы
философии
истории.

Условия формирования исторического
знания в европейской культуре.
Основные подходы к пониманию
смысла исторического процесса.
Историческая память и исторический
символ в контексте проблематики
социальной идентичности.

2

7 Общефилософские
проблемы

Основные
проблемы
философии
науки

Научное знание в периоды Античности
и Средних веков. Научное знание в
Новое время. Научное знание в
современную эпоху. Проблемы
соотношения научного и философского
знания.

2

8 Общефилософские
проблемы

Философия
техники

Содержание философии техники.
Соотношение техники и научного
знания. Органицистские теории
техники. Трансценденталистские
теории техники. Инструменталистские
теории техники.

2

Итого за семестр: 16

Итого: 16

4.2 Содержание лабораторных занятий

Учебные занятия не реализуются.
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4.3 Содержание практических занятий

№
занятия

Наименование
раздела

Тема
практического

занятия

Содержание практического занятия
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

2 семестр

1 История
философии

Философия
Древней Индии и
Древнего Китая.

Особенности развития философии в
Древней Индии. Философия индуизма.
Философия буддизма. Философские
идеи в Древнем Китае. Философия
даосизма. Философия Конфуция.
Философия моизма. Философия
легизма.

2

2 История
философии

Античная
философия.

Предпосылки, особенности и
периодизация античной философии.
Поиск архэ. Милетская школа:
представители, идеи. Элейская школа.
Пифагор. Школа Демокрита. Софисты и
Сократ. Классическая греческая
философия. Платон: объективный
идеализм, теория познания.
Аристотель как систематизатор наук.
Философия эллинистического и
римского периодов. (Контрольная
точка 1. Устный опрос)

2

3 История
философии

Средневековая
христианская
философия.
Философские
идеи
Возрождения

Источники средневековой
христианской философии. Патристика.
Схоластика Краткая характеристика
Ренессанса. Философия итальянского
Возрождения. Гуманизм и
натурфилософия

2

4 История
философии

Философия эпохи
Нового времени.
Социальные
утопии

Новое время - проблема метода
познания. Эмпиризм и рационализм.
Французское просвещение XVIII в.
Социально-утопические проекты
Т.Мора и Т.Кампанеллы. (Контрольная
точка 2. Тестирование)

2

5 История
философии

Немецкая
классическая
философия и
диалектический
материализм.

Краткая характеристика немецкой
классической философии. Философия
Иммануила Канта. Философия Георга
Вильгельма Фридриха Гегеля.
Антропологический материализм
Л.Фейербаха. Онтологические,
гносеологические и антропологические
основания марксизма. Ступени
общественно-исторического прогресса
в марксистской теории. Теория
социально-политических революций.

2
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6 История
философии

Русская
философия.

Духовно-историческое своеобразие
русской философии, ее особенности и
ведущие мотивы. Философские идеи
10-16 вв. Социальные программы
Ивана Пересветова, Ермолая-Еразима,
Филофея. Чаадаев и спор о пути
развития России. Западники и
славянофилы. Философия В.
Соловьева. Русский космизм. Русский
марксизм. Особенности развития
отечественной философии в
современных условиях. (Контрольная
точка 3. Устный опрос)

2

7 История
философии

Школы
современной
западной
философии

Волны позитивизма. Классический
позитивизм. Эмпириокритицизм.
Неопозитивизм. Постпозитивизм.
Философия жизни: А.Шопенгауэр,
Ф.Ницше

2

8 История
философии

Школы
современной
запад-ной
философии.
Экзистен-циализм
XX в. т

Общая характеристика философии ХХ
века. Экзистенциализм. Проблема
существования и сущности человека.
Смерть, выбор, любовь как векторы
человеческого существования. Смысл
жизни (Контрольная точка 4.
Тестирование)

2

Итого за семестр: 16

Итого: 16

4.4. Содержание самостоятельной работы

Наименование
раздела

Вид
самостоятельной

работы

Содержание самостоятельной
работы

(перечень дидактических единиц:
рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов

2 семестр

Общефилософские
проблемы

Составление
конспектов

Конспектирование материалов лекций
по разделу "Общефилософские
проблемы"

4

История философии
Подготовка к
практическому
занятию

Тема 1.«Философия Древней Индии и
Древ-него Китая». Особенности
развития философии в Древней Индии.
Философия индуизма. Философия буд-
дизма. Философские идеи в Древнем
Китае. Философия даосизма.
Философия Конфуция. Философия
моизма. Философия легизма

2
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История философии
Подготовка к
практическому
занятию

Тема 2. «Античная философия».
Предпосылки, особенности и
периодизация античной философии.
Поиск архэ. Милетская школа:
представители, идеи. Элейская школа.
Пифагор. Школа Демокрита. Софисты и
Сократ. Классическая греческая
философия. Платон: объективный
идеализм, теория познания.
Аристотель как систематизатор наук.
Философия эллинистического и
римского периодов. Контрольная точка
1. Подготовка к уст-ному опросу

4

История философии
Подготовка к
практическому
занятию

Тема 3. «Средневековая христианская
фи-лософия. Философские идеи
Возрождения» Источники
средневековой христианской фило-
софии. Патристика. Схоластика
Краткая харак-теристика Ренессанса.
Философия итальянского
Возрождения. Гуманизм и
натурфилософия

2

История философии
Подготовка к
практическому
занятию

Тема 4 «Философия эпохи Нового
времени» Социальные утопии Новое
время - проблема метода познания.
Эмпиризм и рационализм. Французское
просвещение XVIII в. Социально-
утопические проекты Т.Мора и
Т.Кампанеллы. Контрольная точка 2.
Подготовка к те-стированию

4

История философии
Подготовка к
практическому
занятию

Тема 5 «Немецкая классическая
философия и диалектический
материализм» Краткая характеристика
немецкой классической философии.
Философия Иммануила Канта.
Философия Георга Вильгельма
Фридриха Гегеля. Антропологический
материализм Л.Фейербаха.
Онтологические, гносеологиче-ские и
антропологические основания
марксизма. Ступени общественно-
исторического прогресса в
марксистской теории. Теория
социально-политических революций.

2

История философии
Подготовка к
практическому
занятию

Тема 6. «Русская философия». Духовно-
историческое своеобразие русской
философии, ее особенности и ведущие
мотивы. Философские идеи 10-16 вв.
Социальные программы Ивана
Пересветова, Ермолая-Еразима,
Филофея. Чаадаев и спор о пути раз-
вития России. Западники и
славянофилы. Фи-лософия В.
Соловьева. Русский космизм. Рус-ский
марксизм. Особенности развития
отече-ственной философии в
современных условиях. Контрольная
точка 3. Подготовка к уст-ному опросу

4
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История философии
Подготовка к
практическому
занятию

Тема 7 «Школы современной западной
фи-лософии» Волны позитивизма.
Классический позитивизм.
Эмпириокритицизм. Неопозитивизм.
Постпози-тивизм. Философия жизни:
А.Шопенгауэр, Ф.Ницше

2

История философии
Подготовка к
практическому
занятию

Тема 8. «Школы современной западной
фи-лософии. Экзистенциализм XX в.»
Общая характеристика философии ХХ
века. Экзистенциализм. Проблема
существования и сущности человека.
Смерть, выбор, любовь как векторы
человеческого существования. Смысл
жизни Контрольная точка 4.
Подготовка к те4стированию

4

Итого за семестр: 28

Итого: 28

5. Перечень учебной литературы и учебно-методического обеспечения по
дисциплине (модулю)

№
п/п Библиографическое описание

Ресурс НТБ
СамГТУ

(ЭБС СамГТУ,
IPRbooks и т.д.)

Основная литература

1 Философия; Вузовское образование, 2015.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||38551

Электронный
ресурс

Дополнительная литература

2
Степанов, И.В. Социальная философия Нового времени : учебное
пособие / И. В. Степанов; Самарский государственный технический
университет, Философия.- Самара, 2019.- 95 с..- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||elib||4047

Электронный
ресурс

Учебно-методическое обеспечение

3
Стоцкая, Т.Г. Философия. Часть 1. История философии : учебно-
методическое пособие / Т. Г. Стоцкая; Самарский государственный
технический университет, Философия.- Самара, 2020.- 114 с..- Режим
доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||elib||3952

Электронный
ресурс

4
Стоцкая, Т.Г. Философия. Часть 2. Проблемы философии : учебно-
методическое пособие / Т. Г. Стоцкая; Самарский государственный
технический университет, Философия.- Самара, 2020.- 76 с..- Режим
доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||elib||3990

Электронный
ресурс

5

Философия в таблицах и схемах : учебно-методическое пособие для
подготовки к зачету / Самарский государственный технический
университет, Философия; сост.: Т. Г. Стоцкая, В. А. Тихонов .- 2-е изд.,
испр. и доп..- Самара, 2020.- 68 с..- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||elib||4533

Электронный
ресурс

Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством электронной
информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.
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6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование.
Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной

ин-формационной образовательной среды университета.

№
п/п Наименование Производитель Способ

распространения

1 Пакет MS Office Microsoft
(Зарубежный) Лицензионное

2 Microsoft Windows Professional операционная
систем

Microsoft
(Зарубежный) Лицензионное

3 Пакет офисных программ LibreOffice в составе:
Writter

The Document
Foundation
(Зарубежный)

Лицензионное

4 Антивирус Kaspersky Endpoint Security Kaspersky lab.
(Отечественный) Лицензионное

5 Adobe Reader
Adobe Systems In-
corporated
(Зарубежный)

Свободно
распространяемое

6 Антиплагиат.ВУЗ АО «Антиплагиат»
(Отечественный) Лицензионное

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

№
п/п Наименование Краткое описание Режим доступа

1 Scopus - база данных
рефератов и цитирования http://www.scopus.com/

Зарубежные базы
данных

ограниченного
доступа

2

SpringerLink - химия и
материаловедение,
компьютерные науки,
биологические науки,
бизнес и экономика,
экология, инженерия,
гуманитарные и
социологические науки,
математика и статистика,
медицина, физика и
астрономия, архитектура
и дизайн.

http://link.springer.com/
Зарубежные базы

данных
ограниченного

доступа

3 Электронно-библиотечная
система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Российские базы
данных

ограниченного
доступа

4 Электронная библиотека
изданий СамГТУ http://irbis.samgtu.local/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Российские базы
данных

ограниченного
доступа

http://www.scopus.com/
http://link.springer.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://irbis.samgtu.local/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
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5

Научная электронная
библиотека
«КиберЛенинка» (полные
тексты научных статей из
журналов)

http://cyberleninka.ru/search Pесурсы открытого
доступа

6 Мировая цифровая
библиотека http://www.wdl.org/ru/ Pесурсы открытого

доступа

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия
Аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,  компьютер  /  ноутбук),

программное обеспечение: MS Excel, MS Word; аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Практические занятия
Аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,  компьютер  /  ноутбук),

программное обеспечение: MS Excel, MS Word; аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Лабораторные занятия
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены
Самостоятельная работа
Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и обеспечивающими

доступ  в  электронно-информационную  образовательную  среду  СамГТУ;  презентационная  техника
(проектор,  экран,  компьютер/ноутбук),  учебно-наглядные  пособия  (презентационные  материалы);
пакеты ПО общего назначения (MS Excel, MS Word); материально-техническое обеспечение НТБ СамГТУ;
ресурсы УИТ СамГТУ.

9. Методические материалы

Методические рекомендации при работе на лекции
До лекции студент должен просмотреть учебно-методическую и научную литературу по теме

лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут разбираться в лекции.
Перед  началом лекции  обучающимся  сообщается  тема  лекции,  план,  вопросы,  подлежащие

рассмотрению,  доводятся  основные  литературные  источники.  Весь  учебный материал,  сообщаемый
преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан,
осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового учебного
материала,  полезно мысленно установить его связь с  ранее изученным. Следя за техникой чтения
лекции (акцент на существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), необходимо вслед за
преподавателем уметь выделять основные категории, законы и определять их содержание, проблемы,
предполагать их возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, можно
значительно  облегчить  себе  понимание  учебного  материала,  его  конспектирование  и  дальнейшее
изучение.

Конспектирование  лекции  позволяет  обработать,  систематизировать  и  лучше  сохранить
полученную  информацию  с  тем,  чтобы  в  будущем  можно  было  восстановить  в  памяти  основные,
содержательные моменты. Типичная ошибка, совершаемая обучающимся, дословное конспектирование
речи преподавателя. Как правило, при записи «слово в слово» не остается времени на обдумывание,
анализ и синтез информации. Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и
выводы, необходимо сокращать текст, строить его таким образом, чтобы потом можно было легко в нем
разобраться. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых можно будет делать пометки
из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также
подчеркивающие  особую важность  тех  или  иных  теоретических  положений.  С  окончанием  лекции
работа над конспектом не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места,

http://cyberleninka.ru/search
http://www.wdl.org/ru/
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проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации и т.п. с тем, чтобы конспект мог быть
использован в процессе подготовки к практическим занятиям, зачету, экзамену. Конспект лекции –
незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы.

Методические рекомендации при подготовке и работе на практическом
занятии

Практические занятия по дисциплине проводятся в целях выработки практических умений и
приобретения навыков в решении профессиональных задач.

Рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:
ознакомление  с  планом  практического  занятия,  который  отражает  содержание1.

предложенной темы;
проработка конспекта лекции;2.
чтение рекомендованной литературы;3.
подготовка ответов на вопросы плана практического занятия;4.
выполнение тестовых заданий, задач и др.5.

Подготовка обучающегося к практическому занятию производится по вопросам, разработанным
для  каждой  темы  практических  занятий  и  (или)  лекций.  В  процессе  подготовки  к  практическим
занятиям,  необходимо  обратить  особое  внимание  на  самостоятельное  изучение  рекомендованной
литературы.

Работа студентов во время практического занятия осуществляется на основе заданий, которые
выдаются обучающимся в начале или во время занятия.  На практических занятиях приветствуется
активное  участие  в  обсуждении  конкретных  ситуаций,  способность  на  основе  полученных  знаний
находить  наиболее  эффективные  решения  поставленных  проблем,  уметь  находить  полезный
дополнительный материал  по  тематике  занятий.  Обучающимся  необходимо обращать  внимание  на
основные понятия, алгоритмы, определять практическую значимость рассматриваемых вопросов.  На
практических занятиях обучающиеся должны уметь выполнить расчет по заданным параметрам или
выработать  определенные  решения  по  обозначенной  проблеме.  Задания  могут  быть  групповые  и
индивидуальные. В зависимости от сложности предлагаемых заданий, целей занятия, общей подготовки
обучающихся преподаватель может подсказать обучающимся алгоритм решения или первое действие,
или  указать  общее  направление  рассуждений.  Полученные результаты обсуждаются  с  позиций  их
адекватности или эффективности в рассмотренной ситуации.

Методические рекомендации при работе на лабораторном занятии
Проведение  лабораторной  работы  делится  на  две  условные  части:  теоретическую  и

практическую.
Необходимыми структурными элементами занятия являются проведение лабораторной работы,

проверка усвоенного материала, включающая обсуждение теоретических основ выполняемой работы.
Перед лабораторной работой, как правило, проводится технико-теоретический инструктаж по

использованию необходимого оборудования. Преподаватель корректирует деятельность обучающегося
в  процессе  выполнения  работы  (при  необходимости).  После  завершения  лабораторной  работы
подводятся итоги, обсуждаются результаты деятельности.

Возможны  следующие  формы  организации  лабораторных  работ:  фронтальная,  групповая  и
индивидуальная.  При  фронтальной  форме выполняется  одна  и  та  же  работа  (при  этом возможны
различные варианты заданий).  При групповой форме работа выполняется группой (командой).  При
индивидуальной форме обучающимися выполняются индивидуальные работы.

По  каждой  лабораторной  работе  имеются  методические  указания  по  их  выполнению,
включающие  необходимый  теоретический  и  практический  материал,  содержащие  элементы  и
последовательную инструкцию по проведению выбранной работы, индивидуальные варианты заданий,
требования и форму отчетности по данной работе.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  ориентируется  на  активные  методы

овладения  знаниями,  развитие  творческих  способностей,  переход  от  поточного  к
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей обучающегося.
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения
дополнительных  знаний,  позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала
изучения курса.

Самостоятельная работа реализуется:
непосредственно в процессе аудиторных занятий;
на лекциях, практических занятиях;
в контакте с преподавателем вне рамок расписания;
на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических

задач.
Эффективным  средством  осуществления  обучающимся  самостоятельной  работы  является

электронная  информационно-образовательная  среда  университета,  которая  обеспечивает  доступ  к
учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  к  изданиям  электронных
библиотечных систем.

10. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств представлен в приложении № 1.
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
Б1.О.01.01 «Философия»

Фонд оценочных средств
по дисциплине

Б1.О.01.01 «Философия»

Код и направление подготовки
(специальность) 38.05.02 Таможенное дело

Направленность (профиль) Таможенное дело
Квалификация Специалист таможенного дела
Форма обучения Очная
Год начала подготовки 2022
Институт / факультет Теплоэнергетический факультет (ТЭФ)

Выпускающая кафедра
кафедра "Управление и системный анализ
теплоэнергетических и социотехнических
комплексов"

Кафедра-разработчик кафедра "Философия и социально-
гуманитарные науки"

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108 / 3
Форма контроля (промежуточная
аттестация) Экзамен
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Наименование
категории
(группы)

компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения
(знать, уметь, владеть,

соотнесенные с
индикаторами
достижения

компетенции)

Универсальные компетенции

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1 Знать:
закономерности и
особенности социально-
исторического развития
различных культур,
особенности
межкультурного
разнообразия общества,
правила и технологии
эффективного
межкультурного
взаимодействия

Знать особенности
межкультурного
взаимодействия,
обусловленные различием
мировоззрения и ценностей

УК-5.2 Уметь: понимать и
толерантно воспринимать
межкультурное
разнообразие общества,
анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

Уметь понимать и
толерантно воспринимать
мировоззрение и ценности
разных культур

УК-5.3 Владеть: методами и
навыками эффективного
межкультурного
взаимодействия

Владеть навыками анализа
и систематизации
элементов мировоззрения
разных культур
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Матрица соответствия оценочных средств запланированным результатам обучения 

 

Код и  
индикатор достижения 

компетенции 
 

Оценочные средства  

Раздел 1 Раздел 2 

Наименование оценочного средства Наименование оценочного средства 

УК-5.1 Знать: 
закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 
различных культур, 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества, 
правила и технологии 
эффективного 
межкультурного 
взаимодействия  

Вопросы для подготовки к экзамену 
Вопросы для подготовки к устному 

опросу, тестовые задания, вопросы для 
подготовки к экзамену 

УК-5.2 Уметь: понимать и 
толерантно воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества, 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия  

Круглый стол; вопросы для подготовки к 
экзамену 

Вопросы для подготовки к устному 
опросу, тестовые задания, вопросы для 

подготовки к экзамену 

УК-5.3 Владеть: методами 
и навыками эффективного 
межкультурного 
взаимодействия  

Круглый стол; вопросы для подготовки к 
экзамену 

Вопросы для подготовки к устному 
опросу, тестовые задания, вопросы для 

подготовки к экзамену 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций в ходе 

освоения образовательной программы. 
 

 
2.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 
Семестр 2 

 

Типовые тестовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

1. Что означает термин «философия» в дословном переводе: 
А) любовь к познанию;          
Б) любовь к мудрости; 
В) любовь к человеку. 
 
2. Раздел философии, изучающий  проблемы бытия 
А) онтология;         
Б) гносеология;        
В)  антропология. 
 
3. Основные законы и формы мышления изучаются 
А) софистикой;          
Б) логикой;            
В) этикой. 
  
4. Процесс становления личности называется 
А) социализация;            
Б) персонализация;             
В) взросление. 
  
5. Основателем «философии техники» считается 
А) Э.Капп;          
Б) Аристотель;            
В) О.Конт. 
  
6. Кто из указанных мыслителей относится к софистам: 
А) Протагор; 
Б) Фалес;  
В) Анаксимен. 
  
7.  Сократ именовал свой метод: 
А) Анамнезис;  
Б) софистика; 
В) диалектика. 

  
8.  Центральной проблемой конфуцианства является проблема 
А) истины; 
Б) природы;  
В) человека и общество. 
  
9.  Согласно Пармениду, небытие не существует, поскольку: 
А) оно нематериально; 
Б) оно несубстанциально; 
В) оно немыслимо. 
  
10. Экзистенциалист, утверждавший, что в своем развитии человек может пройти три стадии: 

эстетическую, этическую и религиозную: 
А) М. Хайдеггер;    
Б) С. Кьеркегор;  
В) Н. Бердяев. 
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Ключ к тестовым заданиям 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 Б 6 А 

2 А 7 В 

3 Б 8 В 

4 А 9 В 

5 А 10 Б 

Кол-во верных 
ответов 

Характеристика 
Контролируемая 

компетенция 

9 – 10 

- глубокое знание учебно-программного материала; 
- умение свободно выполнять задания; 

- усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины; 
- способность самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
- способность самостоятельно использовать углубленные знания. 

УК-5 

7 – 8 

- полное знание учебно-программного материала; 
- успешное выполнение предусмотренных программой задания; 

- демонстрация систематического характера знаний по дисциплине и 
способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной 
деятельности. 

5 – 6 

- знание основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшего обучения; 

- выполнение заданий, предусмотренных программой; 
- допущение неточностей в ответе, но обладание необходимыми 

знаниями для их устранения. 

4 и менее 

- наличие пробелов в знаниях основного учебно-программного 
материала; 

- допущение принципиальных ошибок в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

 
Типовые вопросы для устного опроса 

(раздел 2) 
 

1. Предпосылки, особенности и периодизация античной философии. 

2. Поиск архэ.  

3. Милетская школа: представители, идеи.  

4. Элейская школа.  

5. Пифагор. Школа Демокрита.  

6. Софисты и Сократ.  

7. Классическая греческая философия.  

8. Платон: объективный идеализм, теория познания.  

9. Аристотель как систематизатор наук.  

10. Философия эллинистического и римского периодов.  

11. Духовно-историческое своеобразие русской философии, ее особенности и ведущие мотивы. 

12. Философские идеи 10-16 вв.  

13. Социальные программы Ивана Пересветова, Ермолая-Еразима, Филофея.  

14. Чаадаев и спор о пути развития России.  

15. Западники и славянофилы.  

16. Философия В. Соловьева.  

17. Русский космизм. Русский марксизм.  

18. Особенности развития отечественной философии в современных условиях. 

 
Типовые темы для круглого стола 

 
1. Специфика и периодизация средневековой христианской философии. Патристика. Философия 

Августина.  
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2. Средневековая схоластика: основные представители и идеи. Философия Ф Аквинского, проблема 

разума и веры.  

3. Философские идеи эпохи Возрождения. Натурфилософское и гуманистическое направления.  

4. Философская программа эмпиризма Нового времени (Ф.Бэкон, Д.Локк).  

5. Философская программа рационализма Нового времени (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц).  

6. Социальная философия Нового времени.  Теории «естественного права» и  «общественный 

договор».  

7. Философия французского Просвещения.  

8. Философия И.Канта. Онтология, гносеология, этика.  

9. Философия Г.Гегеля. Онтология и диалектика.  

10. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  

11. К.Маркс и Ф.Энгельс: диалектический материализм и материалистическое понимание истории.  

12. Основные черты, особенности и проблемы русской философии. Специфика культурно-

исторической̆ традиции.  

13. Проблематика русской философской мысли XIX в. Полемика славянофилов и западников.  

14. Русская религиозная философия конца XIX- начала XX вв.: В.Соловьев, Н.Бердяев.  

15. Русский космизм: В.Вернадский, К.Циолковский, А.Чижевский. Современные проблемы экологии.  

16. Философия жизни (А.Шопенгауэр,  Ф.Ницше).  

17. Позитивизм. Основные этапы развития.  

18. Фрейдизм и неофрейдизм (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, Э.Фромм).  

19. Экзистенциальная философия ( С.Кьеркегор, А.Камю, Ж.П.Сартр).  

20. Основные направления современной западной философии: феноменология, прагматизм, 

структурализм.  

 
 
 
 
 
 

2.2. Формы промежуточной аттестации 
 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену 

(раздел 1 – 2) 
 

1. Предмет и метод философии. Специфика и структура философского знания. 

2. Понятие мировоззрения, его структура. Исторические типы мировоззрения. Философия как 

научное мировоззрение. 

3. Проблема бытия в философии. Основные формы бытия. 

4. Философское понимание материи. Виды материи, уровни ее структурной организации. 

5.Философские концепции пространства и времени. Субстанциальная и реляционная теории. 

6.  Сущность и происхождение сознания, его уровни и свойства. 

7. Познание как процесс деятельности человека. Виды и уровни познания. 

8. Проблема границ познания: гностицизм , агностицизм, скептицизм. 

9. Истина как проблема философии. 

10.Эмпирический и  теоретический уровни научного познания. 

11. Методология научного познания. Классификация методов: общенаучные, частнонаучные, 

теретические, эмпирические. 
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12. Специфика научного знания, его структура. Критерии научности 

13. Общество как саморазвивающаяся система Структура общества. Формационная и 

цивилизационная концепция общественного развития.  

14. Техника как предмет философского анализа. Природа технического знания. Проекты 

техночеловека: философское осмысление 

15.  Человек как предмет философского анализа. Основные концепции происхождения человека.  

16. Человек и личность. Проблема социализация личности. Теория социальных ролей. 

17. Смысл жизни, свобода и необходимость как философские проблемы. 

18. Философские проблемы культуры и цивилизации. 

19. Философские проблемы истории. Человек и социально-исторический̆ процесс. 

 20.Проблемы современного информационно-технического общества. Человек в информационно-

техническом мире. 

21. Этические проблемы науки 

22. Основные глобальные проблемы и перспективы развития человечества.  

23. Специфика философских систем Древнего Востока.  

24. Античная натурфилософия: Милетская школа. Гераклит.  

25. Школа Пифагора и Элейская школа.  

26. Учение Демокрита.  

27. Антропологическая революция в философии. Учение Сократа.  

28. Философия Платона: онтология, гносеология, учение о государстве.  

29. Философия Аристотеля: онтология, проблема истины, учение о государстве.  

30. Эллинистическая философия (киники, эпикурейцы, стоики, неоплатоники).  

  

Примерная структура билета  
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Кафедра  «Философия и социально-гуманитарные науки» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  

 
по дисциплине «Философия» 

 
1. Предмет и метод философии. Специфика и структура философского знания.  

2. Специфика философских систем Древнего Востока. 

 
Для направления 38.05.02 Таможенное дело                                                  
Семестр 2 
 
Составитель: 
_______________ Т.Г. Стоцкая 

 «____» ____________ 20__ года 
 

 
Заведующий кафедрой 
__________________   А.А. Шестаков 

«____» ____________ 20__ года 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций 

 
Максимальное количество баллов за семестр – 100.  
При проведении экзамена могут быть учтены результаты освоения дисциплины за семестр.  

 
Общее количество баллов за семестр, максимум 

 

Вид работы 
Максимальное количество 

баллов 
Вес, % 

Устные ответы на семинарах 40 40 

Конспект лекций 10 10 

Тест 1 25 25 

Тест 2 25 25 

ИТОГО 100 100 

 
Критерии оценивания устного ответа на семинарах (устный опрос) 

 
Устный опрос входит в состав фонда оценочных средств и предназначен для текущего контроля и 

оценки знаний и умений аттестуемых по программе учебной дисциплины  

Развернутый ответ студента на семинаре должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения и 

фактический материал. 

При оценке ответа студента учитываются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного. 

Критерий Оценка/ Баллы 

студент правильно и полно озвучил ответ на поставленный вопрос, четко и 
последовательно апеллировал основными понятиями дисциплины при освещении 

конкретной темы 
Отлично/ 5 баллов 

студент дает четкие ответы на поставленные вопросы, владеет понятийным аппаратом 
конкретной тематики, однако допускает несущественные ошибки в ответе на 

поставленные вопросы в рамках изучаемой темы 
Хорошо/ 4 балла 

студент с трудом ориентируется в понятиях и терминологии изученной темы, отвечает на 
вопросы не полно и поверхностно. 

Удовлетворительно/ 
3 балла 

учащийся совсем не ориентируется в изучаемом вопросе, не может сформировать 
ответы на вопросы темы, не знает понятия и термины 

Неудовлетворительно/ 
0 баллов 

 
Критерии оценивания конспекта лекций 

 

Конспект лекций представляет собой краткое изложение лекционного материала с выделением 

опорных пунктов, основных понятий и категорий. Конспект предполагает как текстовую,  так и  схематичную 

форму изложения. 

Оценивание конспекта лекции производится исходя из следующих критериев. 

            
Критерий Баллы 

Конспект лекций составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 
изложения материала, качественное внешнее оформление, объём конспекта 

соответствует количеству лекций 
10 баллов 

При выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 
отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, 

объем менее 50% лекций 
5 баллов 

Конспект отсутствует 0 баллов 

          
Критерии оценивания результатов тестирования 

 
Предусмотрено проведение двух тестов в течение семестра. 

Тесты как система оценки успеваемости позволяют: 

-  проверить качество усвоения учащимися теоретического и практического материала; 
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- сэкономить учебное время, затраченное на опрос, и личное время учителя, идущее на проверку 

результатов выполненной работы; 

- обеспечить оперативность проверки выполненной работы.  

В тесте 25 заданий. 

За каждое верно выполненное задание 1 балл ( 2 теста по 25 заданий). Максимум 50 баллов 

Характеристика процедуры промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 
Наименование 

оценочного 
средства 

Периодичность и 
способ проведения 

процедуры 
оценивания 

Методы 
оценивания 

Виды 
выставляемых 

оценок 

Способ учета 
индивидуальных 

достижений 
обучающихся 

1 

Тестовые задания 
для текущего 

контроля 
успеваемости 
(разделы 1-2) 

2 раза в семестр  
/ письменно 

экспертный баллы 
Журнал учета 

успеваемости, рабочая 
книжка преподавателя 

2 
Вопросы для 

устного опроса 
(разделы 1-2) 

Систематически на 
практических 

занятиях  
/ устно 

экспертный баллы 
Журнал учета 

успеваемости, рабочая 
книжка преподавателя 

3 
Вопросы к 
экзамену 

По окончании 
изучения 

дисциплины  
/ устно 

экспертный 
по пятибалльной 

шкале 

Рабочая книжка 
преподавателя, 

ведомость, зачетная 
книжка 

 
Шкала и процедура оценивания сформированности компетенций 

 

На этапе промежуточной аттестации используется система оценки успеваемости обучающихся, 
которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения материала обучающимися. Критерии 
оценивания сформированности планируемых результатов обучения (дескрипторов) представлены в карте 
компетенции ОПОП. 

Форма оценки знаний: оценка - 5 «отлично»; 4 «хорошо»; 3 «удовлетворительно»; 2 
«неудовлетворительно». Устный опрос, письменный отчет оцениваются: «балльно-рейтинговой оценкой». 
 

Шкала оценивания: 
 
«Отлично» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций 86% 

более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается критериями «хорошо» и «отлично», при 
условии отсутствия оценки «неудовлетворительно»: студент показал прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 
анализа конкретных ситуаций; 

«Хорошо» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций на 70 – 
85% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается критериями «хорошо» и 
«отлично», при условии отсутствия оценки «неудовлетворительно», допускается оценка 
«удовлетворительно»: обучающийся показал прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных ситуаций; 

«Удовлетворительно» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов 
компетенций 50 – 69% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается критериями 
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: обучающийся показал знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной 
справочной литературой; 

«Неудовлетворительно» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов 
компетенций менее чем 50% (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается критериями 
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 
в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой 
учебной дисциплины. 

Ответы и решения обучающихся оцениваются по следующим общим критериям: распознавание 
проблем; определение значимой информации; анализ проблем; аргументированность; использование 
стратегий; творческий подход; выводы; общая грамотность. 
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Соответствие критериев оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
(дескрипторов) системам оценок представлено в табл.  

 
 
 

Интегральная оценка 
 

Критерии Традиционная оценка Балльно-рейтинговая оценка 

4, 5 5 86 – 100  

3, 4, 5 4 70 – 85  

2, 3, 4, 5 3 50 – 69  

2, 3, 4, 5 2 0 – 49  

 
Обучающиеся обязаны сдавать все задания в сроки, установленные преподавателем. 


