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Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности 

38.02.08 Торговое дело. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.07.2023 № 548. 

 

Организация 

разработчик: 

АНПОО ««Котельниковский колледж бизнеса»  

в Волгоградской области 

 

Рабочая программа учебной дисциплины СГ.06 «Основы философии» 

рассмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) комиссии по 

специальности 38.02.08 Торговое дело. 

Протокол № 02 от «01» ноября 2023 г. 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Дисциплина «Основы философии» относится к социально-гуманитарному 

циклу специальности среднего профессионального образования 38.02.08 

Торговое дело и разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) среднего профессионального  

образования (СПО), по специальности 38.02.08 Торговое дело. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.07.2023 № 

548. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» относится к социально-гуманитарному 

циклу. 

Дисциплина обеспечивает общекультурное развитие и философско- 

методологическую подготовку будущих специалистов. 

Для изучения дисциплины «Основы философии» необходимы следующие 

знания, умения и навыки, полученные в средней общеобразовательной школе в 

результате освоения дисциплин «Обществознание»: 

Знания: отличие природной реальности от общества, особенности 

человека как общественного существа, сознания в отличие от психики 

животных, виды общественного сознания. 

Умения: различать явления природы от явлений общества, причины 

поведения животных от мотивов поведения человека. Особенные виды 

общественного сознания. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

усвоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины "Основы философии": 



 

- усвоение обучающимися основного понятийного состава философии, 

развитие теоретического мышления, обоснованного мировоззрения, 

ценностного самосознания; 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными 

и адаптированными философскими текстами. 

Задачи дисциплины: 

Усвоение обучающимися: 

• предмета, основных разделов, значения философии в культуре, в 

духовном развитии личности, в становлении специалиста; 

• особенностей основных периодов и направлений философии; 

• различных философских концепций сущности человека, социальной 

природы сознания, закономерностей научно-теоретического, 

ценностного и практического освоения мира человеком; 

• специфики социальной реальности, целевого назначение сфер 

общества и социальных институтов, взаимоотношения государства и 

гражданского общества, закономерности развития техники, 

своеобразия культуры и цивилизации, особенностей ментальности и 

культуры России, многовекторности в историческом развитии 

общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 



 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

Уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общие компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов. 

На базе среднего общего образования: 

- по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 48 часов; самостоятельной работы обучающегося - 8 часов; 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ» 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы по очной форме: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация – в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количест 

во 

часов 

ОК 

Тема 1. Предмет, 

особенности и значение 

философии. 

Философия: причины ее возникновения; ее предмет, особенности, составные 
части и цели. 

Значение философии в культуре, духовном развитии личности, становлении 

специалиста. 

Главные умения, которые формируются при усвоении философии. 

1 ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

Тема 2. Философские 

системы и 

закономерности в 

развитии философии 

Понятие системы. Философская система, ее культурно-историческая 
обусловленность, возникновение, строение и методика ее понимания. Типы и 

виды систем философии. 3.Восхождение мысли от абстрактного содержания к 

конкретному, преемственность и прерывность, историческое и логическое, 

необходимое и случайное в развитии философии. 4.Основные периоды в 

истории философии, их общие отличительные особенности. 

2 ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

Тема 3. Античная 

философия 

Античная философия, ее исторические предпосылки, особенности, этапы 

развития – философия физиса, средняя классика, высокая классика, философия 

эллинизма. 

Философия физиса (природы) – Милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

элеаты, атомисты. 

Средняя классика: переориентация сознания от космоса к человеку; учение 

софистов; жизнь и учение Сократа; этика киников и киренаиков. 

Высокая классика: учение Платона об идеальной реальности и о материи, о 

душе и теле, об эросе, познании, диалектике, государстве; Аристотель, его 

наследие и классификация наук, критика учения Платона об идеях; учение о 

форме и материи, о душе, мышлении, об обществе, нравственности и 

государстве. 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 



 

 Философия эллинизма, ее исторические предпосылки и особенности; 
эпикурейцы, стоики, скептики, киники, эклектики и неоплатонизм. 

Пределы античного самосознания и значение античной философии. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Релятивизм, субъективизм и скептицизм в учении софистов. Диалектика как 

искусство творческого диалога. 

Формы контроля: тестирование, рефераты, доклады, устное собеседование. 

 

Тема 4. Философия 

Средневековья и 

Возрождения 

Философия Средневековья, ее идейные предпосылки и периоды (апологетика, 
патристика, схоластика). Переход сознания от безличного логоса античности к 

живому Богу-Личности, теоцентризм как основа философии Средневековья. 

Основные идеи Средневековой философии: совершенство Божие, 

креационизм, богосотворенность человека, душа как образ и подобие Божие, 

провиденциализм; основные проблемы: божественное предопределение и 

свобода человека, теодицея и мирское зло; вера и разум, душа и тело, 

сущность и существование, доказательства бытия Божия, высшее Благо как 

основа этики, спор о природе общих понятий (номинализм и реализм). 

Главные идеи в периоды апологетики (Тертуллиан, Ориген), патристики 

(Аврелий Августин), схоластики (Боэций, Фома Аквинский). Спор 

номиналистов и реалистов, «бритва Оккама», кризис рациональной теологии и 

расцвет мистики (М.Экхарт). 

Причины кризиса средневекового миропонимания. Значение философии 

Средневековья. 

Философия Возрождения, ее социальные и идейные предпосылки; 

переориентация сознания от Бога к человеку и его земным интересам: 

пантеизм, антропоцентризм, гуманизм; культ мастерства, творчества, 

индивидуальности; эстетико-художественный стиль мышления, титанизм и 

разносторонность деятельности, социальные утопии, Реформация, развитие 

естествознания. 

Гуманизм в творчестве Данте, Петрарки, Лоренцо Валлы, Пико дела 

Мирандолы. 

2 ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 



 

Тема 5. Философия 

Нового времени (XVII- 

XVIII в.в.) 

Философия Нового времени, ее экономические и социокультурные 

предпосылки, приоритет гносеологии и методологии, стиль мышления. 

Математика и теоретическая механика Галилея и Ньютона как эталоны науки. 

Обоснование научного метода: Ф. Бэкон: критика схоластики, «идолов» 

познания, учение об экспериментальном и индуктивном методах; Р. Декарт: 

принципы сомнения, интеллектуальной очевидности, обоснование 

дедуктивного метода и рационализма в целом, концепция врожденных идей, 

дуализм души и тела. Пантеистический монизм Б. Спинозы: учение о 

субстанции, мышлении, человеке, обществе. Монадология Г. Лейбница. 

Эмпирическая философия Т. Гоббса и Дж. Локка. Спор Лейбница с Локком по 

вопросам теории познания. Феномен Просвещения XVIII века. Идеология 

французского Просвещения и ее влияние на последующую философию. 

4 ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

Темы для самостоятельной работы: 

Формирование механико-материалистической идеи природы. Разработка 

методологии эмпиризма и рационализма в философии Нового времени. Вера в 

человеческий разум и общественный прогресс в философии Просвещения. 

Формы контроля: тестирование, рефераты, доклады, устное собеседование. 

 

Тема 6. Классическая 

немецкая философия 

Влияние Реформации и Французской революции на понимание субъектности; 
субстанция как субъект, свободное самоопределение, деятельная сущность, 

культурно-историческая природа человека, открытие феномена отчуждения и 

систематическое изложение диалектики в немецкой классической философии. 

И. Кант: «коперниканский» переворот и принципы трансцендентального 

идеализма, теория познания, этика, эстетика, антропология. 

И. Фихте: критика Канта, развитие самосознания в актах самополагания, 

диалектика как логика самополагания субъекта, мораль, право и государство; 

назначение человека. 

Философия Шеллинга. Философия Гегеля, ее система и диалектический метод, 

философия истории. 

Л.Фейербах: критика идеализма и религии с позиций антропологического 

материализма. 

2 ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 



 

 Темы для самостоятельной работы: 

Новая картина познавательного процесса в философии И. Канта. 

Трансцендентальный идеализм. Система «абсолютного идеализма» Гегеля. 

Формы контроля: тестирование, рефераты, доклады, устное собеседование. 

  

Тема 7. Марксистская 

философия 

Социально-экономические и идейные предпосылки марксистской философии. 

Становление нового миропонимания: тезисы Маркса о Фейербахе, 

«Экономическо-философские рукописи» 1844 года Маркса, «Немецкая 

идеология» Маркса и Энгельса. 

Материалистическая диалектика как учение о саморазвитии природы, 

общества, человека путем разрешения противоречий. Маркс о научном методе 

восхождения от абстрактного к конкретному. Учение о социальной сущности 

человека, о его самодеятельности, опредмечивании, самоизменении и 

самообновлении. Новое понимание сознания по его функциям в социальной 

системе. Концепция отчуждения. 
Материалистическое понимание истории; общественная формация и логика 

саморазвития общества в истории. Обоснование коммунизма; прогноз о науке 

как производительной силе общественного труда. 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

Тема 8. 

Постклассическая 

западно-европейская 

философия 

Особенности постклассической западной философии: кризис идеалов 
Просвещения, рационализма, спекулятивной метафизики, переход к 

конкретным вопросам науки, практики, языка, культуры, повседневной жизни, 

отказ от целостных систем, плюрализм интерпретаций; сциентизм и 

антропологизм. 

Позитивизм о проблемах научного познания (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Мах, А. 

Пуанкаре). Проблемы герменевтики (В. Дильтей, Г.Х. Гадамер). 

Философия практики: прагматизм, инструментализм (Ч.С. Пирс, У. Джеймс, 
Д. Дьюи). 

Философия жизни: А. Шопенгауэр – мир как воля и представление; Ф. Ницше 

– дионисийское и апполоновское начала в культуре, воля и власть, переоценка 

ценностей в морали, науке, религии, посредственность и сверхчеловек; А. 

Бергсон: жизнь как творческий порыв, интеллект и интуиция, открытые и 

закрытые общества; О. Шпенглер: «Закат Европы», цивилизация и культура. 

2 ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 



 

 Образ человека в экзистенциализме (Ж.-П. Сартр, К. Ясперс), в 
психоаналитической философии (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм), в философской 

антропологии (М. Шелер, А. Гелен, Г. Плеснер). 

Философия истории М Вебера. Концепции постиндустриального, 

информационного общества (Ж. Фурастье, Белл, Гелбрейт). Особенности 

постмодернистской философии и ее влияние на политику и культуру. 

  

Темы для самостоятельной работы: 

Опытное, индуктивное толкование познания в позитивизме. Позитивное 

мышление и позитивизм как философская установка. Американский синтез 

европейских идей эмпиризма и утилитаризма, рационализма в прагматизме. 

Формы контроля: рефераты, доклады. 

 

Тема 9. Русская 

философия XIX-XX 

веков 

Русская философия: ее духовные предпосылки, отличительные особенности, 

периодизация, главные направления и идеи. 

Характерные черты отечественных и западных ориентаций. Проблема «Россия 

– Европа» в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.В. Киреевского, К.Н. 

Леонтьева, Ф.М. Достоевского. Философия «общего дела» Н.Ф. Федорова и 

идеи космизма. Философия В.С. Соловьева: критика западной философии, 

учение о цельном знании, смысл любви, развенчание мирового зла в повести 

об антихристе. 

Западные ориентации в работах П.Я. Чаадаева, А.И. Герцена, Н.Г. 

Чернышевского, М.А. Бакунина, Д.К. Кавелина. Нигилизм Д.И. Писарева. 

Позитивизм и социологическая мысль (П.А. Лавров, Н.К. Михайловский, П.А. 

Кропоткин). Философский материализм Г.В. Плеханова, диалектический 

материализм В. И. Ленина. 

Критика атеизма, человекобожия, материализма, интернационализма, 

марксизма, утопизма, нигилизма, кумиротворчества, ценностных установок 

западной технической цивилизации в работах И.А. Ильина, С.Н. Булгакова, 

Б.П. Вышеславцева, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева. 

Анализ умонастроений российской интеллигенции в сборниках «Вехи», «Из 

глубины». 
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 Философия свободы и творчества Н.А. Бердяева. Б.П. Вышеславцев об этике 
преображенного эроса. Философия хозяйства С.Н. Булгакова. С.Л. Франк о 

русском мировоззрении и духовных основах общества. Философия Н.О. 

Лосского: интуитивизм, идеал-реализм, учение о свободе воли, о ценностях; 

характер русского народа. Философия совершенства И.А. Ильина: дух и 

целостность духовного акта, особенности Православия, души и культуры 

русского народа; основы христианской культуры, кризис безбожия и 

технической цивилизации, путь к новой России. 

Учение об общественном идеале и о смысле жизни в работах П.И. 

Новгородцева, М.М. Тареева, Е.Н. Трубецкого, С.Л. Франка. Дискуссии о 

русской идее: история и современность. 

  

Темы для самостоятельной работы: 

Два взгляда на русскую историю: славянофилы и западники. Судьба 

либерализма в России. Критика европейской цивилизации в работах А.И. 

Герцена. 

Формы контроля: коллоквиум, тестирование, рефераты, доклады. 

Тема коллоквиума: «Проблема исторических судеб России в русской 

философии». 

0,5 

Тема 10. Мир как 

единство 

многообразного, 

абсолютного и 

относительного 

Мир как реальность, данная во внешнем и во внутреннем опыте человека, 
человечества. Обусловленность представлений о мире масштабом 

общественной практики. Проблема единства мира в философии, науке, 

религии. 

Смысл поиска единства мира, единого в многообразном, абсолютного в 

относительном. 

Категория субстанции как логическая основа понимания единства мира. 
Субстанция как причина самой себя, ее универсальность, самоопределение, 

самодвижение, самоформирование, качественная бесконечность. 

Материалистическое, идеалистическое, религиозное понимание субстанции: 
Ф. Энгельс о взаимосвязи и иерархии форм движения материи, Гегель об 

абсолютной Идее как субстанции-субъекте мирового процесса, иерархический 
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 персонализм Н.О. Лосского как модель единства мира. Универсальная 
субстанция и Бог как альтернативные идеи в «очищении» разума. 

Значение единого и абсолютного в познании, в обосновании духовных 

ценностей, мировоззрения, смысла бытия человека. 

  

Темы для самостоятельной работы: 

1. Философская проблема единства мира. 

2. Понятие субстанции 

 

Тема 11. Универсальная 

сущность человека как 

культурно- 

исторического 

существа 

Концепции природной, социальной, духовной, богосотворенной сущности 
человека. 

Понятие человека как родового существа. Органическое и неорганическое в 
социальном теле человека. Природное, социальное и духовное в человеке. 

Социальная наследственность и природа способностей человека. 
Человек как процесс самостановления: его самоустремленность, 

самодеятельность, свобода, творчество, самоформирование способностей и 

потребностей, деятельности и общения; деятельное объектирование и 

субъектирование человека в культуре; самообновление людей путем 

обновления ими предметного мира богатства, форм деятельности, общения и 

мышления. 

Орудийная деятельность, социальная природа, разумная сущность человека 

как основы его универсальности. 

Человек и разум во Вселенной. Интегральность социальной формы движения 
материи, ее субстратные, энергетические и информационные возможности. 

Качества и силы природы как органы разумной воли человека. Единая и 

универсальная природа разума, его регулятивная космическая функция. 

Анализ концепций об «инопланетном» разуме. Космическая ответственность 

человека. 

История как смена бессознательной эволюции природы сознательным 

развитием людей; самоосвобождение людей от природной стихии на пути к 

свободе и совершенству, гармонии духа и природы. 

Противоречие между универсальной сущностью и ограниченным 

существованием человека. Технологическая, социальная и духовная ступени 

2 ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 



 

 свободы человеческого рода. Путь от технической цивилизации к культуре как 
перспектива XXI века. 

  

Тема 12. Идеальное и 

материальное. 

Сущность сознания 

Понятие материи, материального. Понимание идеального в истории 
философии (Платон, Аристотель, Спиноза, Гегель, Маркс, Э.В. Ильенков). 

Генезис идеального в деятельности людей. Феномен идеализации в 

экономических, социально-политических отношениях. 

Особенности идеальных предметов, их специальное производство (в науке, 

искусстве, философии, теологии) и функции в жизни людей. Анализ двух схем 

функционирования идеального: идеальное → материальное → идеальное'; 

материальное → идеальное → материальное'. 

Психика и идеальное. Значение категории идеального для понимания 

сознания. 

Сознание как социально-психическая форма идеального, как психика, 
организованная общими социальными значениями. Генезис сознания: 

совместная деятельность – общение – обобщение – общие значения – язык – 

совместное знание – сознание. 

Сознание как самоотображение и «для-себя-бытие» социальности, 

коллективности. Закрепленность деятельности, общения, общественных 

отношений, социальных институтов и социальных статусов в сознании 

системой значений. Регулятивная функция сознания в функционировании 

социальных систем. 

Социальная природа, предметность и рефлективность сознания; этапы его 

развития: чувственное сознание – самосознание – дух. Дух как высшее 

выражение и продолжение социальности. 

Взаимосвязь подсознания и сознания, сознания и практики, субъективного и 

объективного. Сознание индивидуальное и общественное. Уровни и формы 

общественного сознания. 
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 Темы для самостоятельной работы: 0,5  
 Идея бесконечного и непреходящего существования мира. Бытие и время.  

 Бытие как общее поле философских размышлений. Материальный и духовный  



 

 аспекты человеческой жизни. Образы природы в мифах, религиях, искусстве, 

обыденном сознании. 

Формы контроля: коллоквиум, рефераты, доклады. 

Тема коллоквиума: «Философское осмысление бытия». 

  

Тема 13. Целостность 

субъективности 

человека. Человек как 

субъект 

жизнедеятельности 

Субъективность как единство подсознания и сознания. Чувственная 

деятельность как генетическая основа субъективности. Раздвоение 

чувственной деятельности на внешнюю чувственность и рассудок, на 

духовные чувства («сердце») и разум. Воображение как посредник между 

чувственностью и рассудком, духовное созерцание как посредник между 

духовными чувствами и разумом. Производность интуиции и памяти от 

воображения. 

Моделирование отношений в чистом виде – основная функция апперцепции. 

Себетождественность Я – основа логического сознания, понимания принципов 

сохранения, устойчивого в изменчивом, единого в многообразном, всеобщего в 

единичном, тождественного в различном, необходимого в случайном. 

Отражение реальности на экране чувственности и рассудка: внешняя 

рядоположенность и внутренняя связь, образ и понятие, многообразие и 

единство, единичное и всеобщее, случайное и необходимое и т.д. Рассудок как 

система логических категорий, всеобщих схем синтеза чувственных данных. 

Перцепция и духовные чувства как основа ценностного сознания. Целостность 

субъективности как единство ее всеобщих по значению способностей – 

любящего сердца, понятийного мышления, продуктивного воображения, 

эстетического созерцания, совести, сознательной воли, одухотворенной веры. 

Воображение и сублимация (возвышение) подсознания: подсознание – 

воображение – идеал. 

Творческая продуктивность целостной субъективности. «Частичная» 

субъективность и ее внешние проявления. Целостная субъективность как одна 

из задач воспитания, как человеческое содержание общественного богатства. 

Значение целостной субъективности в профессиональной деятельности 

специалиста, педагога. 

Человек, личность, индивидуальность, индивид. Субъектность как высшая 
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 форма субъективности человека. Субъектные качества: способность к 
самоопределению, самодеятельности, самоуправлению, нормотворчеству в 

реализации социально значимых интересов и целей. Субъектность на уровне 

личности, социальной общности, социальных институтов. Отчуждение 

субъектных качеств, монополизация субъектных функций, социальное 

манипулирование, феномены исполнительства и зомбирования. 

Объектный и субъектный методы в понимании человека, общества. Крайности 

социоцентризма и персоноцентризма; тоталитаризм и формальная демократия 

в аспекте субъектности. Проблема гармонии личной и институциональной 

субъектности. Истинная демократия как социально-политическая сфера 

развития субъектности. 

Развитие самоопределения и нормотворчества в актах самодеятельности. 

Способности как усвоенные способы деятельности. Творческие способности, 

талант, гений. Социально-психологические предпосылки творчества. 

Совпадение всеобщего и индивидуального в творчестве. Свобода творчества и 

ответственность. Внешние условия и личная самодеятельность в становлении 

творческой индивидуальности. 

Самоутверждение человека и борьба людей за общественное признание. 

Соревнование как неизбежный момент общения. Диалектика и креативное 

значение соревнования. 

  

Темы для самостоятельной работы: 

Общественные отношения. Законы общественной жизни. Соотношение 

общественного бытия и общественного сознания. Духовная, экономическая, 

политическая и др. функциональные подсистемы общества. 

Формы контроля: рефераты, доклады, устное собеседование. 

  

Тема 14. Научно- 

теоретическое освоение 

действительности 

Мышление, его предметность, отражение и моделирование закономерностей, 
всеобщность, понятийность, категориальность, самодеятельность, 

операциональность, конструктивность, историческая обусловленность. 

Чувственный образ и понятие. Абстрактное и конкретное в мышлении. 

Восхождение от чувственно-конкретного к абстрактно-всеобщему и к 
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 мысленно-конкретному – закон в развитии мышления. 
Логические категории, их функции в познании. Основные логические 

категории: бытие, ничто, становление; качество, количество, мера, сущность 

(основание), явление, действительность; материя, форма, содержание; форма 

внешняя и внутренняя; целое и части; структура, система; возможность, 

действительность, необходимость; необходимость и случайность; 

возможность и свобода; причина, следствие, взаимодействие; причинность и 

целесообразность; всеобщее, особенное, единичное. 

Диалектика как логика теоретического мышления и учение о развитии. 

Противоречие как взаимодействие противоположностей и источник развития. 

Закономерности развития и принципы диалектического мышления. 

Познавательный образ, его объективное содержание и субъективная форма. 

Истина и заблуждение. Истина как процесс, догматизм, релятивизм, 

субъективизм и диалектика на пути к истине. Практика и другие критерии 

истины. 

Наука как специализированное мышление и социальный институт. 

Особенности научного метода понимания реальности. Функции науки и 

пределы ее компетенции. 

Смена типов рациональности в науке. Наука и техника. 

Эмпирический, теоретический и методологический уровни науки. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания: их особенности, 

цели, методы. Развитие научного знания: факт – проблема – идея – гипотеза – 

теория – научная картина мира. Вера и разум в современной науке. 

  

Темы для самостоятельной работы: 

Соотношение индивидуального и безличного в познании. Объективная 

реальность и объективное знание. Естественнонаучное, техническое и 

социально-экономическое знание. Своеобразие гуманитарного знания. 

Формы контроля: тестирование, рефераты, доклады, устное собеседование. 

 

Тема 15. Ценностное и Научно-теоретическое и ценностное освоение реальности, их взаимная 

дополнительность. Особенности ценностного освоения реальности с позиций 
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практическое освоение 

действительности 

желаемого, должного. 
Ценности, их типы, виды, уровни и значение в самоопределении человека, 

народа, государства. 

Восхождение личности от ценностей индивидуальных и относительных к 

ценностям всеобщим и абсолютным. Развитие ценностного сознания: 

эмоциональные предпочтения, убеждения, вера, идеал, мировоззрение, смысл 

жизни, целеполагание, выбор образа своего Я, жизненного пути. 

Традиционные ценности народа России. 

Свобода и автономия воли как предпосылка нравственности. Нравственность, 

ее особенности в регуляции поведения. Формы нравственного сознания: добро 

и зло, справедливость, достоинство, честь, совесть, долг, вина, и др. 

Нравственные традиции в России. 

Продуктивное воображение и созерцание как субъективные предпосылки 

эстетического освоения реальности. Формы эстетического переживания: 

прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, 

драматическое и комическое. Искусство и художественность. 

Вера, верование как субъективные предпосылки религии. Ценностная 

сущность религии. Упрощенные толкования религии как «опиума» народа, 

продукта «невежества», «эксплуатации» и «бессилия». Феномен светской 

религиозности. Влияние религии на культуру. 

Любовь как ценностное освоение реальности, художественное переживание 

лучших содержаний и пиковая стадия эроса. Платон об эросе. Русские 

философы о человекотворческой природе любви. Мужское и женское в 

мировосприятии. Психосексуальные истоки негативизма и деструкции. 

Ценностные установки культуры и современной технической цивилизации. 

Культура как положительная социальность, сфера объективно лучших 

содержаний и эталонов человеческой субъективности. Человекотворческая 

функция культуры. Культура и техника жизни (цивилизация). 

Практическое освоение мира человеком, особенности, виды и субъекты 

практики, Самовоспитание как практика духовного делания. 
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Тема 16. Общество, его 

целостность и 

методология 

понимания 

Различные методологические установки в понимании общества: 
натуралистические, технологические, феноменологические. К. Маркс о роли 

труда, о базисе и надстройке. 

Общество как взаимоотношения людей, как способ организации их 

жизнедеятельности; общая структура общества: природные предпосылки – 

общественное производство – общественные отношения – общественное 

сознание – социальные институты – социальные общности – продукты 

деятельности. Основные сферы жизнедеятельности людей – экологическая, 

производственная, экономическая, социальная, политическая, духовная. 

Особенности социальной реальности: ее чувственно-сверхчувственный 

характер, единство природного материала и социальной формы, 

общественного сознания и практики, субъективного и объективного. 

Особенности социальной объективности, социального детерминизма, 

социального пространства и времени. К. Маркс о специфике законов 

общества; свобода воли и закономерности, волюнтаризм и объективизм. 

Специфика общественных отношений, их опредмечивание (индивиды, вещи, 

знаки, социальные институты). Представленность социальной реальности в 

общественном сознании в виде общезначимых значений, символов. 

Общее и различное в познании природной и социальной реальности. 

Включенность представлений об обществе в социальную реальность, в 

практику; влияние интересов, идеологии на интерпретацию социальных 

факторов. Понятие идеального типа, типизация как способ социального 

познания. 

Базисное значение деятельности, общественного производства. Противоречие 

между деятельностью и общественными отношениями в саморазвитии 

общества. Единство и разделение деятельности как основа единства и 

дифференциации общественных отношений, общественного сознания, 

социальных институтов и общностей,  сфер  общества.  Взаимное влияние 

структурных элементов и основных сфер общества друг на друга. 
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 Темы для самостоятельной работы: 

Ценностное сознание и отношение людей к действительности с позиции 

должного. Изменение ценностей как импульс социодинамики. 

  

Тема 17. Основные 

сферы общества и их 

взаимное влияние 

Сферы общества как качественные уровни в общественном жизненном 
процессе, их взаимодействие. Культурное воспроизводство людей, общения, 

сознания и производство средств жизни. 

Экологическая сфера: ее содержание и многоаспектная значимость в 

современных условиях. Экология культуры и человека. Актуальность в 
развитии экологического сознания. 

Производственная сфера; структура производства. Труд, его сущность и 

значение; труд материальный и духовный, непосредственный и всеобщий, 

живой и опредмеченный; кооперация и разделение труда, совокупный труд и 

совокупный работник. Интеллектуализация современного труда. Техника, 

причина, этапы ее развития; техника материальная, социальная и 

интеллектуальная. Научно-техническая рациональность и ее границы. 

Производительные силы общества. 

Экономическая сфера общества: экономика и «хрематистика» (Аристотель), 

ценности потребления и обмена. Общественное богатство: его объективно - 

предметное, стоимостное, и субъективно-человеческое содержание. 

Отношения собственности: крайности обобществления и приватизации. 

Особенности российского и западного ведения хозяйства. 

Социальная сфера как воспроизводство и развитие самих людей, ее 

приоритетное значение. Значение образования как социального института для 

культурного и профессионального потенциала народа. Социальная структура и 

мобильность, проблемы демографии и социально-классовых противоречий в 

России. Актуальность в развитии социального сознания, понимания 

человеческого содержания социальных процессов. 

Политическая сфера как волевые отношения по поводу публичной власти. 

Анализ связи: социальные общности, их интересы, воля, власть, политика. 

Политическая система, ее состав. Государство и гражданское общество. 

Духовные основы права и государства. Критерии оценок политических 
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 идеологий и программ. 
Духовная сфера как идеальное выражение и продолжение общественной 

жизни. Объективно-мыслительные формы общественного сознания, их 

регулятивное значение. Менталитет, дух и психология народа. Общественный 

идеал, идеология и «деидеологизация». Значение духовной сферы в обществе. 

  

Темы для самостоятельной работы: 

Историческое развитие представлений о красоте, диалектика общего и 

особенного. Богословский рационализм и иррационализм. Религия в 

современном мире. Религиозная ситуация в России. 

  

Тема 18. Развитие 

человека и общества в 

истории 

История, ее экзистенциальное (субъективно-человеческое) и 

объективированное содержание; проблема ее целостности и субъекта. 

Линейная, циклическая и разнонаправленная модели истории. Проблема 

источников развития общества и периодизации истории: технологический, 

формационный, культурологический и теологический подходы. Дикость, 

варварство, цивилизация, культура как исторические ступени в развитии 

общества. Особенности и пределы развития технической цивилизации. 

Общества традиционные, индустриальные, постиндустриальные. 

Проблема прогресса, направленности и смысла истории (Макиавелли, Дж. 

Вико, Ж.А. Кондорсе, Гегель, К. Маркс, Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, М. 

Вебер, Н. Гумилев). 

История как развитие самих людей от периода личной зависимости 

(докапиталистический период) к периоду личной независимости на основе 

вещной зависимости (буржуазная социальность) и к ассоциированному 

обществу самодеятельности свободных индивидуальностей (культура). 

Противоречия и глобальные проблемы современности. Поиск альтернативных 

путей развития, его новых резервов, стимулов и мотивов. Различные 

футурологические сценарии будущего. Проблема космопланетарных факторов 

исторического процесса. Особенности исторического пути России. 
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 Темы для самостоятельной работы: 

Человечество перед лицом глобальных проблем современности. Всеобщие 

масштабы техногенной реальности, перспективы ее развития и значение для 

будущего человечества. 

Формы контроля: тестирование, устное собеседование, рефераты, доклады. 

  

 Аудиторная работа 55 Диф. 

зачет 
 Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

 Максимальная учебная нагрузка 56 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:   

– Рабочее место преподавателя – 1 шт.  

– Посадочные места обучающихся – 36 шт. 

– Доска магнитно-меловая -1 шт. 

– Телевизор  bbk LEX-818/UTS2C, Экран: 3840 x 2160, LED, 4K Ultra HD, 50 Гц; 

Тюнеры: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2,; Особенности: SMART TV;; Операционная 

система: Android 9.0– 1 шт.  

– Рециркулятор - 1 шт. 

– НоутбукHuawei, Операционная система Windows 11. процессор i5- 1135G7,  с 

тактовой частотой 2,4 ГГц  в режиме turbo количество ядер:4 количество 

потоков:4/размер оперативной памяти составляет 8 GB DDR4. Видеокарта Intel®– 

20 шт. 

– Принтер лазерный цветной hpcolorlaser 150nw Вид печати: цветная 

– Максимальный формат печати: A4. 

– Скорость ч/б печати (A4), в стр/мин: 18. 

– Максимальное разрешение ч/б печати, в DPI: 600x600. 

– Шкаф для хранения ноутбуков и учебно-методического материала – 1 шт. 

– Сплитсистема – 1 шт. 

– Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы – 1 шт. 

– Комплектыдляиндивидуальнойи 

– групповойработыпоосновным 

– темампрограммы – 18 шт. 

– Электронный комплект методических пособий по  дисциплине  – 1 шт. 

– Учебные фильмы  –23 шт. 

– Стенды и плакаты по дисциплине (Стенд «Два уровня исследований в рамках 

творческой деятельности») 

– Раздаточный материал по темам 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 



 

дополнительной литературы: 

а) основная литература: 

1. Дымченко Л.Д. Основы философии [Электронный ресурс] / Дымченко 

Л.Д., Дмитриев В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 

2013.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47757.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

ССУЗов/ Кащеев С.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2016.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44193.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература: 

1. Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Балашов 

Л.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 612 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52306.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Титаренко И.Н. Философские идеи античности в контексте 

современности: о сакральном и человеческом [Электронный ресурс]: 

монография/ Титаренко И.Н.— Электрон. текстовые данные.— Таганрог: 

Южный федеральный университет, 2012.— 137 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47185.— ЭБС «IPRbooks» 

в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) "Основы 

философии" 

1. Библиотека по истории философии: http://filosof.historic.ru/ 

2. Библиотека философии: http://filosofia.ru/ 

3. Библиотека трудов, книг, статей и лекций по философии: 

http://www.philosoff.ru/ 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного  процесса  по  дисциплине (модулю) 

«Основы философии», включая перечень программного обеспечения и 

http://www.iprbookshop.ru/47757
http://www.iprbookshop.ru/44193
http://www.iprbookshop.ru/52306
http://www.iprbookshop.ru/47185
http://filosof.historic.ru/
http://filosofia.ru/
http://www.philosoff.ru/


 

информационных справочных систем 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 

техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 

Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты 

представляют презентации, подготовленные с помощью программного 

приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-2010. 

Информационные справочные системы: 

В ходе реализации целей и задач дисциплины (модуля) «Основы 

философии» обучающиеся могут при необходимости использовать 

возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и 

архивов. 

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

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Электронная библиотека "ВЕХИ" http://www.vehi.net 

Электронные архивы. 

Образовательные технологии 

▪ лекции; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.vehi.net/


 

▪ семинары, на которых обсуждаются вопросы лекций и домашних 

заданий, доклады, устное реферирование предложенной преподавателем 

литературы; проводятся дискуссии, ролевые игры, контрольные работы, 

тестирование; 

▪ самостоятельная работа обучающихся, включающая усвоение 

теоретического материала, подготовка к семинарам, выполнение творческих 

заданий, написание рефератов, тезисов, статей, работа с электронным 

учебно-методическим комплексом, подготовка к текущему контролю знаний 

к промежуточным аттестациям, к дифференцированному зачету; 

▪ тестирование по отдельным темам дисциплины, по разделам 

программы; 

▪ консультирование обучающихся по вопросам учебного материала, 

написания тезисов, статей, докладов на конференции 

 

в том числе: 

изучение информационного учебного материала; 

подготовка докладов и сообщений; 

составление словаря философских терминов; 

выполнение тестовых заданий; 

выполнение философских упражнений, составление кроссвордов; 

анализ    текстов   философского  содержания; 

выполнение индивидуальных заданий повышенной трудности. 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения в АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса» в 

Волгоградской области студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой (при необходимости), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 



 

Обучение по ППССЗ студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями  здоровья  осуществляется  в  АНПОО 

«Котельниковский колледж бизнеса» в Волгоградской области с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких лиц. 

В АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса» в Волгоградской 

области созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования студентами (слушателями) с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких лиц, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 

в здания АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса» в Волгоградской 

области и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального 

образования студентам (слушателям) с ограниченными возможностями 

здоровья АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса» в Волгоградской 

области обеспечивает: 

 для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 



 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения АНПОО «Котельниковский колледж 

бизнеса» в Волгоградской области, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

других приспособлений). 

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими студентами 

(слушателями), так и в отдельных группах. Численность лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается 

до 15 человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с 

ограниченными  возможностями  здоровья  в  АНПОО 

«Котельниковский колледж бизнеса» в Волгоградской области 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже предусмотрена 

возможность обучения по индивидуальному плану. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд 

оценочных средств (ФОС). Фонд оценочных средств включает в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) уровня овладения 

компетенциями основным показателям оценки результатов подготовки 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В   результате   освоения   дисциплины 

обучающийся должен: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания 

по правовой и финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

 

 

 

 

 

Оценка устного и 

письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы (индивидуальное 

домашнее задание). 

Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Для дифференцированного зачета: 



 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности: 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию преподавателя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Коды 

компетен 

ций 

Уровни (этапы) сформированности 

компетенции 

Формы и методы 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3 

Знать: 

 основные категории и понятия 

философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о 

бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картины мира; 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

Оценка устного и 

письменного опроса. 

Оценка 

тестирования. 

Оценка результатов 

практической 

работы. Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

(индивидуальное 

домашнее задание). 

 Уметь:  



 

-  ориентироваться  в  наиболее  общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста 

Оценка устного и 
письменного опроса. 

Оценка 

тестирования. 

Оценка результатов 

практической 

работы. Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

(индивидуальное 

домашнее задание). 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с Таблицей 

Таблица 

Процент результативности 

(правильных ответов при 

выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

 балл (оценка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 



 

Критерии оценки и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Критерии оценки 

 

 

 

 

 

отлично 

- даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на все поставленные вопросы, правильно и 

рационально (с использованием рациональных 

методик) решены соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все 

теоретические положения умело увязывались с 

требованиями руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а 

мысли  излагались в логической 

последовательности; 

- показано   умение   самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

 

 

 

 

хорошо 

- даны полные, достаточно обоснованные 

ответы на поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; 

- в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при 

решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчётов; 

- ответы в основном были краткими, но не 

всегда четкими. 

 

 

 

 

 

удовлетворительно 

- даны в основном правильные ответы на 

все поставленные вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчётов, 

однако на уточняющие вопросы даны в целом 

правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были многословными, нечеткими 

и без должной логической последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы 

не даны положительные ответы. 

 

неудовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если не выполнены 

требования, соответствующие оценке 

«удовлетворительно». 
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