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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: - изучение теоретических основ классической логики, усвоение функций логики как науки в современном мире, 
приобретение навыков выполнения практических упражнений и задач соответствующей тематики;  
 
- усвоение студентами основных принципов правильного мышления, овладение умением распознавать типичные 
логические ошибки в рассуждении, усвоение навыков применения теоретической логики как науки в деловом общении и 
профессиональной деятельности.  

1.2 Задачи: -ознакомление студентов с основными формами и принципами логического мышления;  
-освоение приемов формирования логических форм;  
-овладение навыками правильного рассуждения;  
-формирование у студентов умений и навыков осуществления устной и письменной коммуникации через 
применение логических приемов.  

            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Русский язык и культура речи 

2.1.2 Методология самостоятельной научной работы студентов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Гражданский процесс 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру к защиты 

2.2.3 Теория судебных доказательств 

2.2.4 Арбитражный процесс 
            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-7:способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести  
полемику и дискуссии 

Знать: 

- основные теоретические положения логики как науки; 
- основные формы и принципы логического мышления для  аргументированного и ясного построения устной и письменной 
речи, ведения полемику и дискуссии; 
- приемы формирования логических форм и методов получения нового знания с целью  аргументированного и ясного 
построения устной и письменной речи; 
- особенности процедуры доказательства и аргументации. 

Уметь: 

- - оперировать понятиями, корректно выстраивать доказательства, правильно подбирать аргументы  для построения устной 
и письменной речи, вести полемику и дискуссии; 
- применять знания по аргументированному построению устной и письменной речи в повседневной практике и в различных 
сферах своей профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- основными приемами образования форм абстрактного мышления и соблюдения формально-логических законов; 
- навыками аргументированного обоснования своей позиции в процессе полемики и дискуссии; 
- способами анализа и обобщения информации для аргументированного и ясного построения устной и письменной речи. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Содержание       

1.1 Общая характеристика формальной 
логики. 
 
Формы познания. Понятие логической 
формы и логического закона. История 
развития формальной логики. Логика и 
язык. /Лек/ 

3 0 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  
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1.2 Общая характеристика формальной 
логики 
 
1. Познание – как сложный процесс 
понимания объективного мира в 
сознании человека. 
2. Две ступени в познавательной 
деятельности человека - чувственное 
познание и абстрактное мышление. 
Особенности абстрактного мышления. 
3. Возникновение логики как науки, 
основные этапы ее развития. 
Своеобразие современного этапа 
развития логики. 
4. Логика и язык. 
5. Взаимодействие логики и других 
наук. 
6. Значение логики. 
/Пр/ 

3 0 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.3 Общая характеристика формальной 
логики /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.4 Теория понятий 
 
Понятие как форма мышления. Объем и 
содержание понятий. Виды понятий. 
Отношения между понятиями. 
Определение понятий. Приемы сходные 
с определением понятий. Деление 
понятий. Классификация. Ограничение 
и обобщение понятий. /Лек/ 

3 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.5 Теория понятий 
1. Общая характеристика 
понятий. 
2. Содержание и объем понятий. 
Виды понятий. 
3. Отношения между понятиями 
(типы совместимости и 
несовместимости). 
4. Логические операции с 
понятием: определение, 
деление,операции с классами, 
обобщение и ограничение. 
/Пр/ 

3 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.6 Теория понятий /Ср/ 3 9 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.7 Теория суждений 
 
Суждение как форма мышления. Состав 
суждения. Простое суждение, его виды. 
Распределенность терминов в 
категорических суждениях. Модальные 
суждения. Сложные суждения. Таблицы 
истинности логических связок. Оценка 
сложных суждений с помощью таблицы 
истинности. Логика вопросов и 
ответов. /Лек/ 

3 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  
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1.8 Теория суждений 
1. Общая характеристика 
суждений. 
2. Простое атрибутивное 
суждение (ПАС). 
3. Сложное суждение и его 
виды. 
4. Отношение суждений по 
истинности и деление суждений по 
модальности. 
5. Отношение ПАС по 
"логическому квадрату". 
6. Логическая структура 
вопросов и ответов. 
/Пр/ 

3 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.9 Теория суждений /Ср/ 3 9 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.10 Основные законы формальной логики 
 
Понятие логического закона. Законы 
классической логики: тождества, 
исключенного третьего, 
непротиворечивости и достаточного 
основания /Лек/ 

3 0 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.11 Основные законы формальной логики 
1.Понятие логического закона. 
2. Закон тождества 
3. Закон (не)противоречия. 
4. Закон исключенного третьего. 
5. Закон достаточного основания /Пр/ 

3 0 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.12 Основные законы формальной 
логики /Ср/ 

3 9 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.13 Умозаключения 
 
Умозаключение как форма мышления. 
Виды умозаключений. 
Непосредственные умозаключения. 
Опосредованный вывод. 
Категорический силлогизм. Другие 
виды силлогизмов. Индуктивные 
умозаключения. Умозаключения по 
аналогии. /Лек/ 

3 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.14 Умозаключения 
1. Общее понятие об 
умозаключении. 
2. Дедуктивные умозаключения 
(непосредственное умозаключение, 
простой категорический силлогизм, 
сокращенный категорический 
силлогизм, сложные и 
сложносокращенные силлогизмы, 
разделительные, условные, условно- 
разделительные умозаключения). 
3. Сущность и виды индукции. 
4. Аналогия. Аналогия свойств 
и отношений. Строгая, нестрогая и 
ложная аналогии. /Пр/ 

3 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.15 Умозаключения /Ср/ 3 14,6 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.16 Логические основы теории 
аргументации 
 
Аргументация и ее структура. 
Доказательство и опровержение. 
Правила доказательного рассуждения. 
Искусство ведения дискуссии. /Лек/ 

3 0 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  
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1.17 Логические основы теории 
аргументации 
1. Понятие аргументации и ее 
структура. 
2. Понятие доказательства и 
опровержения. 
3. Правила  и ошибки доказательного 
рассуждения. 
4.Понятие о паралогизмах, софизмах и 
логических парадоксах. 
5.Искусство ведения дискуссии /Пр/ 

3 0 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.18 Логические основы теории 
аргументации /Ср/ 

3 8 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.19 Развитие нового знания: проблема, 
гипотеза, теория. 
 
Виды гипотез и этапы ее развития. 
Способы проверки гипотезы и 
превращения ее в достоверное 
знание. /Лек/ 

3 0 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.20 Развитие нового знания: проблема, 
гипотеза, теория. 
1. Определение и виды гипотез. 
2. Гипотетико-дедуктивный метод. 
3. Подтверждение гипотез и их 
опровержение. 
4. Теория как система научных знаний. 
/Пр/ 

3 0 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

1.21 Развитие нового знания: проблема, 
гипотеза, теория. /Ср/ 

3 6 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Промежуточная аттестация 
(зачёт) 

      

2.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 3 3,85 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

2.2 Контактная работа /KСРАтт/ 3 0,15 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. Консультации       

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 3 0,4 ОК-7 Л1.1Л2.1 0  
          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

Формируется  отдельным документом в соответствии с Положением о ФОС  ГАГУ. 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Тематика  эссе 
По дисциплине Логика 
Тематика сочинения-рассуждения: 
- Жизнь логична или логика жизненна. 
- Логика-наука или жизненная необходимость. 
- Как действуют законы логики в жизненных ситуациях. 
- Дедукция и индукция в вашей профессиональной деятельности. 
- Значение логики для  образовательной и профессиональной деятельности. 
Темы контрольных работ 
 
Контрольная работа 
 
Темы: «Теория понятий», «Теория суждений» 
Вариант 1 
1. Определить вид следующих понятий: капиталист, остров, кодекс, созвездие Большая медведица. 
2. Определить отношения между следующими понятиями: ору¬дие преступления, пистолет, огнестрельное оружие. 
3. Обобщить и ограничить следующие понятия: озеро, сту¬дент. 
4. Определить состав, вид, распределенность терминов в суж¬дении, записать его кругами Эйлера: “Ни один океан не 
имеет пресную воду”. 
Вариант 2   
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1. Определить вид следующих понятий: крестьянин, море, гвардейский полк, нерадивость. 
2. Определить отношения между следующими понятиями: тре¬угольник, равнобедренный треугольник, равносторонний 
тре-угольник, прямоугольный треугольник, остроугольный треугольник. 
3. Ограничить и обобщить следующие понятия: море, гражданин России. 
4. Определить состав, вид, распределенность терминов в суждении, записать их кругами Эйлера: “Не все люди изуча¬ют 
логику”. 
 
  
тема: Умозаключение 
1. Постройте умозаключения по логическому квадрату: 
1. Неверно, что всякий мужчина чей-нибудь отец. 
2. Неверно, что некоторые любители пельменей готовы питаться ими каждый день. 
3. Неверно, что некоторые взрослые люди не умеют пользоваться компьютером. 
 
2. Совершите обращение, а к полученному результату превращение: 
1. Некоторые люди не курят. 
2. Все зайцы трусливы. 
3. Некоторые мыши любят сыр. 
 
3. Проверить правильность умозаключения. 
1. Не все птицы летают, следовательно, некоторые птицы летают. 
2. Некоторые космонавты не являются мужчинами, так как некоторые мужчины не космонавты. 
3. Всякий преступник заслуживает наказания. Значит, всякий заслуживающий наказания не является не преступником. 
 
4. Проверьте правильность силлогизма: 
1. Каждый капитан корабля обладает громким голосом. Каждый оперный певец обладает громким голосом. 
Следовательно, некоторые капитаны кораблей являются оперными певцами. 
2. Каждый художник может нарисовать свой автопортрет. Ни один слепой не может нарисовать свой автопортрет. 
Следовательно, ни один слепой не является художником. 
3. Некоторые веселые игры придуманы детьми. Ничто из того, что является опасным, не придумано детьми. 
Следовательно, некоторые опасные игры являются веселыми. 
 
Темы рефератов 
1. Развитие логики в Античную эпоху. 
2. Основные идеи Средневековой (схоластической) логики. 
3. Развитие логики в Новое время. 
4. Выдающиеся логики ХІХ-ХХ столетий. 
5. Социальное назначение и функции логики. 
6. Роль логики в формировании интеллектуальной культуры человека. 
7. Основные виды логических ошибок и пути их преодоления. 
8. Характеристика понятия как формы мышления. 
9. Логические операции над понятиями. 
10. Классификация и ее роль в науке. 
11. Общая характеристика суждения как формы мышления. 
12. Специфика модальных суждений. 
13. Отношения между суждениями. 
14. Логические операции над суждениями. 
15. Логическая характеристика сложных суждений. 
16. Развитие математической логики. 
17. Законы логики. 
18. Умозаключение как форма мышления. 
19. Основные виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные. 
20. Простой категорический силлогизм. 
21. Сложные и сложносокращенные силлогизмы. 
22. Характеристика разделительных и условных силлогизмов. 
23. Индукция с точки зрения логики. 
24. Роль индукции в познании. 
25. Гипотеза и ее роль в науке. 
26. Логическая характеристика аналогии. 
27. Логическая характеристика доказательства и опровержения. 
28. Теоретическое и практическое значение логики. 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 
1. Предмет логики, ее значение  и место в системе научных знаний. 
2. Возникновение и исторические этапы развития логики как науки. 
3. Логический и семантический анализ языка и мышления. Именные и пропозициональные функции.   
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4. Понятие как форма мышления. Объем и содержание понятия. 
5. Логическая характеристика понятий. Виды понятий по объему и содержанию. 
6. Виды отношений между понятиями: сравнимые и несравнимые, совместимые и несовместимые. 
7. Логические операции с понятиями: определение понятий. Виды определений. Правила определения и ошибки. 
8. Логические операции с понятиями: деление понятий. Виды деления, правила деления и ошибки. 
9. Логические операции с понятиями: обобщение и ограничение. 
10. Общая характеристика суждений. Суждение и предложение. 
11. Простое суждение и его виды. Деление атрибутивных суждений по количеству и качеству. 
12. Правила распределенности терминов в атрибутивных суждениях. 
13. Отношения между простыми суждениями по значениям истинности. 
14. Деление суждений по модальности. 
15. Сложное суждение и его виды. Выражение логических связок в естественном языке. 
16. Условия истинности сложных суждений и табличная характеристика их логических значений. 
17. Логическая структура вопросов и ответов. 
18. Понятие о софизмах и логических парадоксах. 
19. Понятие логического закона. Законы логики, их роль в познании и использование в учебной деятельности и 
науке. 
20. Основные законы логики. Закон тождества. 
21. Основные законы логики. Закон непротиворечия. 
22. Основные законы логики. Закон исключенного третьего. 
23. Основные законы логики. Закон достаточного основания. 
24. Общее понятие об умозаключениях. Структура и виды умозаключений. 
25. Непосредственные умозаключения: логические операции превращения, обращения, противопоставления 
предикату и по логическому квадрату. 
26. Понятие о логике высказываний. Система натурального вывода. 
27. Дедуктивные умозаключения, их особенности и виды. 
28. Простой категорический силлогизм, его логическая структура. Аксиома силлогизма и  общие правила.  
29. Фигуры простого категорического силлогизма. Особые правила фигур и правильные модусы. 
30. Сложные и сложносокращенные силлогизмы (полисиллогизмы, сориты). 
31. Сокращенные категорические силлогизмы (энтимемы и эпихейремы). Восстановление энтимемы до полного 
силлогизма. 
32. Чисто условное  и условно-категорическое умозаключения, их модусы. 
33. Разделительно-категорическое умозаключение, его модусы и правила выведения. 
34. Условно-разделительные (лемматические) умозаключения. Конструктивная и деструктивная дилеммы. 
35. Индуктивные умозаключения. Виды индукции и условия состоятельности вывода. 
36. Индуктивные методы установления причинных связей: метод остатков и метод сопутствующих изменений 
37. Индуктивные методы установления причинных связей: метод сходства и метод различия. 
38. Умозаключение по аналогии и его виды. Характер вывода в умозаключении по аналогии. 
39. Теория аргументации. 
40. Понятие доказательства. Прямое и косвенное доказательства. 
41. Понятие опровержения. Прямое и косвенное опровержения. 
42. Правила доказательного рассуждения. Логические ошибки. 
43. Искусство ведения дискуссии. 
44. Гипотеза и ее виды. Построение гипотезы и этапы ее развития. Способы доказательства гипотезы. 

        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Светлов В.А. Логика: учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2019 

http://www.iprbooksho 
p.ru/79802.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Кузнецова Е. В. Логика: учебно-методическое пособие Саратов: 
Вузовское 
образование, 2017 

http://www.iprbooksho 
p.ru/61080.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS WINDOWS 

6.3.1.4 NVDA   

http://www.iprbookshop.ru/79802.html
http://www.iprbookshop.ru/79802.html
http://www.iprbookshop.ru/61080.html
http://www.iprbookshop.ru/61080.html
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 
        

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 презентация  

 лекция-визуализация  

 проблемная лекция  
        

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

104 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Ученическая доска, презентационная трибуна, шкафы 

322 А2 Компьютерный класс. Лаборатория 
информатики и информационно- 
коммуникативных технологий. Учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение для 
самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети 
Интернет 

134 А1 Центр стратегических исследований 
(лаборатория). Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Ученическая доска, интерактивная доска, проектор, 
ноутбук. 

        

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ 
Семинар проводится по наиболее сложным вопросам учебной программы с целью углубить, систематизировать и закрепить 
у студентов знание той или иной темы учебной дисциплины, привить обучающимся навыки поиска, обобщения и устного 
изложения учебного материала. В отличие от лекции – на семинаре главную роль играет студент. Семинар – наиболее 
подходящее место для формирования умения применять полученные знания в практической деятельности. Важная функция 
семинара – контрольная. Преподаватель определяет степень усвоения учебного материала студентами. Наибольший успех 
на семинаре сопутствует студентам, проявляющим активность в процессе этого занятия. Среди ее форм – выступления, 
дополнения, исправления неточностей, ошибок в выступлениях других студентов, вопросы к выступающим, выполнение 
упражнений. 
Семинарские занятия по логике предназначены для: 
- уяснения отдельных положений тем; 
- проверки умения студентов использовать теоретические знания в практической и повседневной деятельности; 
- приобретения студентами навыков исполнения различных ролевых полномочий; - обучения верности выбора методов, 
средств и способов разрешения конкретных ситуаций, логических задач. 
Организация и осуществление семинарских занятий способствуют выявлению пробелов в проведенных аудиторных 
занятиях и самостоятельной работе, принятию своевременных мер для устранения пробелов знаний, подготовке студентов к 
промежуточной аттестации и предстоящим зачетам. 
Семинарские занятия проводятся со студентами с целью закрепить те теоретические знания, которые студент получает на 
лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной литературы. Семинарские занятия развивают умение 
логически мыслить, применять полученные знания на практике и, главное, вырабатывать навыки самостоятельного 
рассуждения. 
Выступая на семинарах, студенты должны показать знакомство с учебным материалом, рекомендованной литературой. У 
каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к семинарским занятиям. Там следует делать записи, 
относящиеся к изучению литературы. 
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Семинар, как правило, включает изложение студентами основных теоретических положений, касающихся изучаемой темы, 
разбор конкретных примеров, выполнение различных упражнений, решение логических задач. 
При необходимости на лекциях будут даны дополнительные указания по подготовке к каждому семинару. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Важной внеаудиторной формой учебной работы студентов является самостоятельная работа. В учебном процессе высшего 
учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданиям. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по за¬данию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом лекции); 
- изучение рекомендуемой литературы; 
- конспектирование источников; 
- выполнение контрольных работ; 
- работа со словарями и справочниками; 
-  работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 
- составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии; 
- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 
- выполнение тестовых и практических заданий; 
- подготовка презентаций; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов и т.д. 
В процессе самостоятельной работы студент углубляет и осмысливает полученные знания, анализирует и обобщает 
учебный материал, нарабатывает необходимые навыки, предусмотренные данной дисциплиной. Данная форма работы 
служит для подготовки к семинарским занятиям, проработки вопросов и тем, представленных программой для 
самостоятельного изучения, зачету. 
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо: 
1. Узнать какие темы или вопросы предназначены для самостоятельного изучения. 
2. Уточнить,  какие предлагаются формы контроля и в какой срок. 
3. Следовать полученным от преподавателя рекомендациям. 
Для организации и планирования самостоятельной работы преподаватель дает необходимые пояснения и рекомендации, 
знакомит студентов: 
1. Со списком основной  и дополнительной учебной литературы по курсу; 
2. С темами  и вопросами, предназначенными для самостоятельного изучения; 
4. С темами и вопросами предстоящих семинарских занятий; 
5. С критериями оценивания и сроками сдачи самостоятельной работы; 
6. Со списком вопросов для подготовки к зачёту. 
Контроль за самостоятельной работой студентов проходит  на семинарских занятиях в формах, предусмотренных планом 
самостоятельной работы. 
Все формы самостоятельной работы и её характер  предполагают повышенную творческую активность со стороны 
студента. 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 
Задачами самостоятельной работы студентов являются: 
• Самостоятельное изучение вопросов, не освещаемых на лекционных и семинарских занятиях и более глубокое 
изучение вопросов, раскрываемых на практических занятиях; 
• Формирование у студента собственного мнения по изучаемым вопросам; 
• Выработка у студента способности самостоятельно обосновывать свою точку зрения по изучаемым вопросам; 
• Выработка умения студента самостоятельно анализировать рассматриваемую проблему; 
• Развитие умения  самостоятельно  осуществлять сбор и анализ информации. 
Студенты выполняют задания, предусмотренные планом самостоятельной работы студентов по данной дисциплине, 
обращаясь к учебной и  справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских 
занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 
самостоятельных (контрольных) работ. 
 
 
Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 
 
Конспект, план-конспект – это работа с другим источником. Цель – зафиксировать, переработать тот или иной научный 
текст. 
Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом конспект – это не полное переписывание 
чужого текста. Обычно при написании конспекта сначала прочитывается текст-источник, в нём выделяются основные 
положения, подбираются примеры, идёт перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. Конспект 
может быть полным, когда работа идёт со всем текстом источника или неполным, когда интерес представляет какой-либо 
один или несколько вопросов, затронутых в источнике. 
План-конспект представляет собой более детальную проработку источника: составляется подробный, сложный план, в 
котором освещаются не только основные вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или подпункту плана  
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подбираются и выписываются цитаты. 
Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу составляют 
план, тезисы, выписки, цитаты. Конспект воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними, в конспекте 
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается. 
Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее распространенных является так 
называемый текстуальный конспект, который представляет собой последовательную запись текста книги или лекции. Такой 
конспект точно передает логику материала и максимум информации. 
Общую последовательность действий при составлении текстуального конспекта можно определить таким образом: 
1. Уяснить цели и задачи конспектирования. 
2. Ознакомиться с материалом в целом и выделить информационно значимые разделы текста. 
3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. 
4. Составить конспект. 
Опорный конспект по логике должен содержать все то, что студент собирается предъявить преподавателю в письменном 
виде. Это могут быть формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы. 
Основные требования к содержанию опорного конспекта 
1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание вопроса. 
2. Логически обоснованная последовательность изложения. 
Основные требования к форме записи опорного конспекта 
1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю. 
2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от объема содержания вопроса. 
3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 
4. Не должен содержать сплошного текста. 
5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 
Методика составления опорного конспекта 
1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты. 
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 
3. Придать плану законченный вид (в случае необходимости вставить дополнительные пункты, изменить 
последовательность расположения пунктов). 
4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него все то, что должно быть, 
написано – определения, формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д. 
 
 
Методические рекомендации по подбору информации для выступлений и докладов на семинарском (практическом) 
занятии 
 
Содержание выступления 
Основное содержание выступления должно отражать суть, главные итоги. Свое выступление докладчик строит на основе 
пересказа заранее подготовленного текста. Докладчик должен понимать, что за определенное время он должен изложить 
информацию, способную расширить существующие границы представлений учащихся по соответствующей теме. 
Учащийся должен поставить себе задачу подготовить содержание доклада и аргументировать ответы на вопросы так, чтобы 
они были поняты слушателям. Все это будет способствовать благоприятному впечатлению и расположению к докладчику со 
стороны присутствующих. 
Требования к выступлениям студентов на семинарском (практическом) занятии 
Перечень требований к выступлению студента на семинаре: 
1.Зачитывание плана выступления, доклада, реферата перед его изложением (преподаватель может рекомендовать студенту 
осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, 
быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять главное, 
экономить время). 
2. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
3.Раскрытие сущности проблемы. 
4.Методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности. 
5.Все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и завершенность. 
Важнейшие требования к выступлениям студентов — самостоятельность в подборе фактического материала и 
аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 
отбирать наиболее существенные из них. 
Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с 
профилем обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Примеры из области наук, близких к 
будущей специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 
Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная 
формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 
правильное и содержательное использование понятий и терминов. 
Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним 
ставятся. Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу. Выступающий обращается непосредственно к аудитории, а не к 
преподавателю. Во время выступления необходимо поддерживать постоянную связь с аудиторией, быстро, не теряясь, 
реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается обычно не сразу, требует постоянной работы над собой; 
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б) вопросы к выступающему. Вопросы  докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподаватель. Необходимо, чтобы 
задаваемые вопросы, были существенны, связаны с темой, точно сформулированы; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания 
по нему (анализироваться может не только содержание выступлений, но и его форма — речь, дикция, поведение за 
кафедрой, характер общения с аудиторией); 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Это общая схема, которая может включать в себя развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные докладчики, а при развернутой 
беседе — желающие выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным 
желающим выступить по основному вопросу, необходимо быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, 
для дополнений и замечаний. 
Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, объясняется обычно следующими 
причинами: а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, студент боится потерять 
нить мыслей, нарушить логическую последовательность высказываемых положений, скомкать выступление; б) 
недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и неубедительно; в) материал списан из учебных 
пособий механически, без достаточного осмысливания его; г) как исключение, материал списан у товарища или же 
используется чужой конспект. 
Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной или же просто недобросовестной 
подготовке студента к занятию. 
Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от содержания и формы докладов и 
выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны 
желание принять участие в обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, 
что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 
 
 
 
 
Рекомендации по подготовке к зачету 
На зачете определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а также  способность 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. Он может проводиться в устной или 
письменной формах. Форму проведения определяет кафедра. 
Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых могут быть 
полезны для всех. 
Залогом успешной сдачи зачета является систематическая, а не фрагментарная работа над учебной дисциплиной в течение 
семестра, поскольку зачетные вопросы дисциплины проверяют знание ее основных понятий, и осмысленное оперирование 
ими. Невозможно за короткий срок не просто заучить определения, но осмыслить содержание, структуру, уяснить хотя бы 
основные внутренние и внешние связи, тем более выработать соответствующие умения. 
Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения соответствующих 
содержательных разделов дисциплины. 
Если, готовясь к зачету, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при 
систематической подготовке у вас есть такая возможность. 
Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. Готовясь к зачету, лучше всего  
сочетать повторение теоретических вопросов с выполнением практических заданий. Требования к знаниям студентов 
определены федеральным государственным образовательным стандартом и  рабочей программой дисциплины. 
Вопросы к зачету обновляются и утверждаются на заседании кафедры ежегодно. С базовыми вопросами студент вправе 
ознакомиться в любой период обучения. Перечень вопросов соответствует учебной программе по дисциплине, которая 
разрабатывается кафедрой, а затем утверждается на ее заседании. 
Цель зачета — проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по учебной дисциплине и 
соответствующих им умений  навыков,  а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, 
реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий логики. Оценке 
подлежат правильность и грамотность речи студента, а также  его достижения  в течение семестра. Дополнительной целью 
зачета является формирование у студентов таких качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, 
принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется сложившаяся у студента система знаний по 
дисциплине, что  играет большую роль в подготовке будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной 
и профессиональной подготовки. 
При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком 
уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Следует иметь в виду, система бакалавриата предполагает, что больший 
объем материала при изучении курса дисциплины студенты должны освоить не аудиторно, а самостоятельно. В связи с этим 
зачет призван побудить их получить новые знания. Во время подготовки к зачету студенты также систематизируют знания, 
которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им уяснить логическую 
структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее развития. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема 
вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за предоставленный для подготовки срок  он смог равномерно распределить 
приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день 
(либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 
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позволяет студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала. На данном (заключительном) этапе подготовки к 
целесообразно осуществлять повторение изученного материала в группе, но с небольшим количеством участников (до 5—6 
чел.). Это позволит существенно сократить время на повторение, так как в группе обязательно найдется студент, который 
без обращения к учебникам и текстам лекций хорошо помнит основное содержание вопроса, остальные же участники 
группы один за другим вспоминают конкретные нюансы рассматриваемой проблемы. 
Такой метод рекомендуется, прежде всего, тем студентам, кто пользуется наиболее традиционным способом запоминания 
материала — его повторением. 
 
Критерии оценки студента на   зачете 
по дисциплине «Логика» 
Результат зачета Критерии 
«зачтено»  -    оценка «зачтено» выставляется студенту, если вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных 
ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, продемонстрировано 
усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков при 
решении задач. Допускаются незначительные ошибки. 
 
«не зачтено» - оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное содержание учебного материала; 
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в 
определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, 
умения и навыки при решении задач. 

. 


