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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: развитие у студентов рационального, логичного мышления, 

формирование знаний основных логических законов и форм мышления, основ теории 

аргументации, необходимых для их профессиональной деятельности, знания и практические 

навыки ведения дискуссий, аргументации собственной позиции и логического анализа позиций 

оппонентов. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной программы 

37.03.01 Психология. Социальная психология. 

Дисциплина «Логика» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) – 2 этап; 

 

Этапы формирования компетенции  

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Анатомия ЦНС 1 1 

Введение в профессию 1 1 

Логика 2 2 

Нейрофизиология 2 2 

Общая психология 2, 4 3 

Психофизиология 4 3 

Общепсихологический практикум 4 3 

Зоопсихология и сравнительная 

психология 

5 4 

Психология развития и возрастная 

психология 

5 4 

Основы психогенетики 5 4 

Методика преподавания 

психологии 

6 5 

Введение в клиническую 

психологию 

7 6 

Основы нейропсихологии 8 7 

Основы патопсихологии 9 8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-7 

 
Знать:  

- предмет, исторические этапы развития, роль логики в научном познании и 

профессиональной деятельности;  

- основные логические законы и их роль в самоорганизации и 

самообразовании. 

Уметь:  

- анализировать и оценивать актуальную социальную и политическую 

информацию, научные тексты, нормативные документы, исходя из основных 

законов логики. 

Владеть:  

- навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности и выбора путей их достижения. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос по темам занятий, 

подготовка докладов, рефератов. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 3 зачетные единицы, 108 часов, из них:  

заочная форма обучения: 4 лекционных, 8 практических, 92 самостоятельной работы, 4 

часа на контроль. 

 

2.1 Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о

 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в курс «Логика» 10 - - - 10 

2 Предмет и функции логики  12 2 - - 10 

3 История развития логики 12 2 - - 10 

4 Понятие 10 - 2 - 8 

5 Суждение 10 - 2 - 8 

6 Умозаключение 12 - 2 - 10 

7 Простой категорический силлогизм 14 - 2 - 12 

8 Основные логические законы 12 - - - 12 

9 Логические основы аргументации 12 - - - 12 

 Контроль 4     

 Итого по курсу 108 4 8 - 92 
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2.2. Тематический план лекций: 
№

 п
/п

 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

2 Предмет и функции логики  2 

3 История развития логики 2 

 Итого по курсу 4 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 2. Предмет и функции логики 

План: 

1. Логика-наука о правильном мышлении. Предметное определение логики в системе 

наук о мышлении. 

2. Виды логики: формальная, диалектическая и математическая. 

3. Мышление как объект и предмет формальной логики, его роль в познании. 

4. Понятие о форме и законе мышления. 

 

Тема 3. История развития логики 

План: 

1. Основные этапы развития логики.  

2. Аристотель – основоположник формальной логики.  

3. Ф. Бэкон – основоположник индуктивной логики.  

4. Дедуктивный метод Р. Декарта.  

5. Ф. Гегель – создатель наиболее развитой системы дидактической логики.  

6. Развитие символической (математической) логики. 

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

4 Понятие 2 

5 Суждение 2 

6 Умозаключение 2 

7 Простой категорический силлогизм 2 

 Итого по курсу 8 

 

Семинарские занятия по темам 

 

Тема 4. Понятие 

План:  

1. Понятие как форма мышления.  

2. Виды понятий.  

3. Отношения между понятиями 

 

Тема 5. Суждение 
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План:  

1. Совместимые суждения 

2. Несовместимые суждения 

3. Сложные суждения 

4. Модальность суждений 

 

Тема 6. Умозаключение 

План: 

1. Непосредственные умозаключения 

2. Опосредованные умозаключения 

3. Условные умозаключения 

4. Разделительные умозаключения 

5. Умозаключение по аналогии 

 

Тема 7. Простой категорический силлогизм 

План:  

1. Структура простого категорического силлогизма. 

2. Аксиома и правила простого категорического силлогизма. 

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Введение в курс «Логика» 10 

2 Предмет и функции логики  10 

3 История развития логики 10 

4 Понятие 8 

5 Суждение 8 

6 Умозаключение 10 

7 Простой категорический силлогизм 12 

8 Основные логические законы 12 

9 Логические основы аргументации 12 

 Итого по курсу 92 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1. Введение в курс «Логика» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что представляет собой чувственное познание, в каких формах оно протекает? 

2. Что такое абстрактное мышление, в чем состоит его роль в познании? 

3. В чем состоит отличие формальной логики от логики диалектической? 

4. Что представляет собой математическая (символическая) логика? 

5. Что такое логическая форма? 

6. В чем отличие истинности мысли от ее логической правильности? 

7. Как, на Ваш взгляд, соотносятся логические формы и объективный мир? 

8. Как соотносятся язык и мышление?  

9. Что такое искусственный язык? Что представляет собой язык логики предикатов? 

10. Выразите свое согласие или несогласие с мнением о том, что особое место в 

профессиональном мышлении специалиста (педагога, психолога, юриста и т.д.) занимает язык. 

Обоснуйте свою точку зрения. 
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11. В чем состоит значение логики в деятельности специалиста (педагога, психолога, 

юриста и т.п.). 

 

Тема 2. Предмет и функции логики 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что значит определить предмет логики? 

2. Какой смысл вкладывается в понятие логики как науки о законах мышления? 

3. Что означает термин «формальная  логика»? 

4. Дайте определение и раскройте предмет формальной логики как науки. 

5. Совпадает ли предмет логики с предметом формальной логики? 

6. В чем различие «содержательной» и «формальной» логики? 

 

Тема 3. История развития логики 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что означает исторический метод в определении предмета логики?  

2. Назовите и охарактеризуйте основные исторические этапы развития логики  

(логические учения Античности, логика Средневековья, логика эпохи возрождения и нового 

времени, логические идеи Г.Лейбница, трансцендентальная логика И.Канта, диалектическая 

логика Гегеля и т.д.).  

3. В чем состоит выдающийся вклад русских  логиков в развитие мировой науки?  

4. Охарактеризуйте развитие логики в конце Х1Х и начале ХХ вв.  

5. Каковы особенности современного этапа развития логики?  

6. Оцените научный вклад российских ученых в современное состояние науки о законах 

и формах мышления.  

 

Тема 4. Понятие 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что такое признак предмета? 

2. Какие признаки называются существенными? 

3. Что такое понятие? 

4. Как можно охарактеризовать логические приемы образования понятия? 

5. Что такое содержание и объем понятия? В каком отношении друг к другу они 

находятся? 

6. Какие виды понятий Вы можете назвать? 

7. Что означает дать логическую характеристику понятия? 

8. 8.На каких примерах можно продемонстрировать отношения между совместимыми и 

несовместимыми понятиями? 

9. Какова специфика логических операций обобщения и ограничения понятия? 

10. В чем состоит логическая сущность определения понятия? 

11. Какие виды и правила определения понятий различают? 

12. 12.Какие приемы могут дополнить или заменить логическую операцию определения 

понятия? 

13. Что означает деление понятий? Какие виды и правила деления Вы знаете,? Какие 

ошибки возможны при их нарушении? 

14. Что такое классификация? Какие виды классификации Вы можете назвать? 

15. Чем является слово для понятия, зачем надо следить за словами? 

16. Почему «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»? 

 

Тема 5. Суждение 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что такое суждение и в какой форме оно выражается? 

2. Какое суждение называется истинным, а какое ложным? 
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3. Что составляет логическую структуру суждения? 

4. На какие виды делятся категорические суждения по объему субъекта,  качеству связки 

и содержанию предиката? 

5. Что представляет собой объединенная классификация простых суждений? 

6. Какова специфика логических отношений между совместимыми и несовместимыми 

суждениями? 

7. Что такое логический квадрат и как его применять в реальном мыслительном 

процессе? 

8. Как соотносятся простые категорические  суждения по истинности? 

9. Какова логическая характеристика сложных суждений? 

10. Что такое распределенность терминов в суждении? 

11. Какие имеются правила распределенности терминов в основных видах простых 

категорических суждений?  

12. Что означает модальность суждений и на какие виды она делится? 

 

Тема 6. Умозаключение 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что такое умозаключение как форма мышления и какова его логическая структура? 

2. Какие виды умозаключений Вы знаете? 

3. Что такое непосредственное умозаключение? Какие виды непосредственного 

умозаключения Вы можете назвать? 

4. Что такое дедуктивное умозаключение? 

5. Дайте характеристику энтимемы. 

6. Что такое сорит? Назовите виды соритов. 

7. Дайте характеристику эпихейремы.  

8. Что такое индуктивное умозаключение? 

9. Что такое полная индукция? Какова ее роль в познавательной деятельности людей? 

10. Что такое неполная индукция? Назовите виды неполной индукции. 

11. По какой схеме идет рассуждение методом сходства? 

12. В чем специфика рассуждений по методу различия? 

13. Как пользоваться соединенным методом сходства и различия? 

14. На каких принципах строится рассуждение по методу сопутствующих изменений? 

15. Какова логическая сущность метода остатков? 

16. Какое применение находит индуктивное умозаключение в юридической 

(педагогической и т.п.) теории и практике? 

17. Как определить аналогию? 

18. По какой логической схеме осуществляется умозаключение по аналогии? 

19. Чем аналогия отличается от популярной индукции? 

20. Какие различают виды аналогии в зависимости от характера переносимой 

информации? 

21. На какие виды делится аналогия по характеру выводного знания? 

22. Каким образом можно повысить степень достоверности выводов по аналогии? 

23. Какими правилами умозаключения по аналогии следует руководствоваться при в 

рассуждениях? 

24. В каких случаях умозаключение по аналогии является несостоятельным? 

25. Какое применение находят умозаключения по аналогии в практической деятельности 

юриста (педагога и т.д.). 

 

Тема 7. Простой категорический силлогизм 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Дайте определение простого категорического силлогизма. Какова его структура? 

2. Что понимают под фигурами простого категорического силлогизма? 
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3. Что такое модусы простого категорического силлогизма? 

4. Сформулируйте правила простого категорического силлогизма. Какие ошибки 

возникают при их нарушении? 

5. Что такое полисиллогизм? 

 

Тема 8. Основные логические законы 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что такое закон мышления? 

2. Какие законы мышления называют формально-логическими? 

3. Какова объективная природа формально-логических законов? 
4. Какие свойства логического мышления выражают основные формально-логические 

законы? 
2. В чем состоит сущность закона тождества, какова его роль в процессе рассуждения? 
3. В чем «хитрость» закона тождества? О тождестве чего с чем в нем говорится? 
4. Назовите условия соблюдения закона тождества и ошибки, возможные при их 

нарушении. 
5. В чем сущность закона непротиворечия и какова его роль в познании? 
6. В чем отличие логического противоречия от диалектического? 
7. Какие противоречия запрещает закон непротиворечия, а какие противоречия 

допустимы и почему? 
8. Назовите условия соблюдения закона непротиворечия.  
9. В чем состоит сущность закона исключенного третьего, в отношении каких суждений 

он действует? 
10. Чем отличается закон исключенного третьего от закона непротиворечия? 
11. В чем смысл и значение закона достаточного основания? 
12. Какие основания считаются необходимыми, а какие достаточными? Для чего их 

различать? 
13. Сколько и каких аргументов надо иметь в доказательстве, чтобы было достаточно? 
14. Чем отличаются формулы законов от их формулировок? 
15. Какова роль основных формально-логических законов в практической деятельности 

юриста (педагога и т.д.)? 
 

Тема 9. Логические основы аргументации 
Вопросы для самостоятельной работы 
1. Что такое убеждение и какие факторы участвуют в формировании убеждений? 
2. Каково соотношение убеждения и доказательства? 
3. В чем заключается логическая сущность доказательства? 
4. Как соотносятся логическое доказательство и судебное доказывание? 
5. Как можно охарактеризовать структурные элементы доказательства? 
6. Какие виды аргументов используются в доказательстве? 
7. В чем отличие прямого доказательства от косвенного? 
8. Что такое прямое подтверждение тезиса и каковы основные способы его 

осуществления? 
9. Как строится косвенное подтверждение тезиса? 
10. В чем состоит смысл логического опровержения тезиса? 
11. Каковы основные виды и способы опровержения тезиса? 
12. Какие правила и ошибки по отношению к тезису  следует знать? 
13. Какими правилами по отношению к аргументам необходимо руководствоваться? 
14. В какой форме строится демонстрация и каковы возможные ошибки в демонстрации? 
15. В чем специфика правил по отношению к демонстрации? 
16. Как проявляется логическая сущность паралогизмов и софизмов? 
17. Что такое логический парадокс и какова его роль в правовом (педагогическом и т.д.) 

мышлении?  
18. В чем специфика деструктивной и конструктивной критики? 

 

Примерная тематика рефератов и докладов 
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1. Структура процесса познания. Чувственная и логическая ступени познания. Формы 

чувственного познания.  

2. Особенности логической ступени познания. Основные логические формы отражения 

действительности. 

3. Мышление и язык. Роль мышления в познании. Мышление как предмет логики. 

4. Логика как наука. Место логики в системе наук. Логика и философия. Логика 

формальная, диалектическая и математическая. Логика и другие науки о мышлении. Логика и 

конкретные науки.  

5. Значение логики в развитии современной науки и техники. 

6. Роль логики в формировании научных убеждений. Овладение логикой – условие 

повышения культуры мышления специалиста.  

7. Основные этапы развития логики. 

8. Логика в Древней Индии, в Древнем Китае, в Древней Греции. 

9. Логика в средние века. 

10. Логика эпохи Возрождения и Нового времени. 

11. Развитие логики в конце Х1Х и начале ХХ вв.  

12. Современная логика. Научный вклад российских ученых в современное состояние 

науки о законах и формах мышления. 

13. Многообразие современных логических теорий:  традиционная, символическая, 

конструктивная, модальная, многозначная, вероятностная, временная, релевантная и др. 

14. Выдающийся вклад отечественных  логиков в развитие мировой науки. 

15. Понятие как форма мышления.  

16. Отношения между понятиями.  

17. Определение понятий.  

18. Деление понятий. Классификация. 

19. Ограничение и обобщение понятий. 

20. Общая характеристика суждения. 

21. Простое суждение.  

22. Сложное суждение и его виды.  

23. Исчисление высказываний.  

24. Выражение логических связок (логических постоянных) в естественном   языке.  

25. Отношения между суждениями по значениям истинности.  

26. Деление суждений по модальности. 

27. Понятие логического закона. Специфика основных законов формальной логики.   

28. Закон тождества.  

29. Закон непротиворечия.  

30. Закон исключенного третьего.  

31. Закон достаточного основания.  

32. Использование формально-логических законов в процессе обучения. 

33. Понятие  об  умозаключении.  

34. Умозаключение  из  единственной посылки. 

35. Простой категорический силлогизм.  

36. Сложные силлогизмы. 

37. Индукция и ее виды.  

38. Аналогия. 

39. Понятие доказательства. 

40. Прямое  и  непрямое (косвенное) доказательства. 

41. Понятие опровержения.  

42. Правила доказательного рассуждения. Логические ошибки, встречающиеся в 

доказательствах и опровержениях.  

43. Понятие о софизмах и логических парадоксах.  

44. Правила  ведения дискуссии и полемики 
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45. Понятие и виды гипотез. Версия.  

46. Построение гипотезы (версии). 

47. Проверка гипотезы. 

48. Способы доказательства гипотез. 

49. Логическая структура вопроса. 

50. Особенности развития логического мышления. 

 

Средство оценивания: реферат  

Шкала оценивания:  

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.  

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

86-100 баллов – «отлично»;  

70- 85 баллов – «хорошо»;  

51-69 баллов – «удовлетворительно;  

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста.  

Максимальная оценка – 20 баллов 

– актуальность проблемы и темы; 

 – новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы;  

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

– соответствие плана теме реферата;  

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

– обоснованность способов и методов 

работы с материалом;  

– умение работать с историческими 

источниками и литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

–круг, полнота использования исторических 

источников и литературы по проблеме;  

– привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов, интернет- 

ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

 – грамотность и культура изложения;  

– использование рекомендованного 

количества исторических источников и 

литературы; – владение терминологией и 
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понятийным аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему 

реферата; 

 – культура оформления: выделение 

абзацев, глав и параграфов 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

 – отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых;  

– литературный стиль. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом;  

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался;  

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 

– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

– докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 

– отсутствуют выводы. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к зачету 40 

Проработка конспекта лекций 6 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 8 

Проработка учебной литературы 8 

Написание рефератов/ докладов 30 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации 

 

При проведении зачета по дисциплине «Логика» может использоваться устная или 

письменная форма проведения.  

 

Примерная структура зачета по дисциплине «Логика» 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на зачете дается время на подготовку вопросов теоретического характера  

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов разных 

типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами готовит и 

выдает преподаватель. 

 

Устный ответ студента на зачете должен отвечать следующим требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологическом аспектах, аргументация основных положений 

ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах логики, знание классической и 

современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Компетенции 

сформированы 

полностью 

Владеет навыками обобщения, анализа, 

восприятия информации, постановки 

профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности и выбора путей их достижения. 

Зачтено 

Анализирует и оценивает актуальную 

социальную и политическую информацию, 

научные тексты, нормативные документы, 

исходя из основных законов логики. 

Имеет представление о предмете, исторических 

этапах развития, роли логики в научном 

познании и профессиональной деятельности. 

Демонстрирует знание основных логических 

законов и их роли в самоорганизации и 

самообразовании. 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Не зачтено 

 

Рекомендации по проведению зачета 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  
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2. По результатам зачета преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления экзаменационной оценки. 

3. Преподаватель в ходе зачета проверяет уровень полученных в течение изучения 

дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Объект, предмет и функции логики. 

2. Генезис основных логических форм. 

3. Классическая логика и ее существенные признаки. 

4. Логика формальная и диалектическая.  

5. Теоретическое, методологическое и практическое значение логики 

6. Логическая культура современного специалиста и ее компоненты. 

7. Правильные и неправильные рассуждения. 

8. Интуитивная логика.  

9. Логика и другие науки. 

10. Кибернетика и логика. 

11. Основные этапы становления и развития логики. 

12. Логика в Древней Индии.  

13. Логика в Древнем Китае. 

14. Логика в Древней Греции. 

15. Сократ как логик. 

16. Платон как логик. 

17. Демокрит как логик. 

18. Логическое учение Аристотеля. 

19. Логика Библии. 

20. Логика Корана. 

21. Вклад Ф. Бэкона в развитие логики. 

22. Р. Декарт как логик. 

23. Вклад Г. Лейбница в развитие логики. 

24. И. Кант как логик. 

25. Г. Гегель как логик. 

26. Б. Рассел как логик. 

27. Логические исследования в современной России.  

28. Понятие как форма мысли. 

29. Отношения между понятиями. 

30. Определение (дефиниция) понятий. 

31. Деление понятий и требования к нему. 

32. Классификация, ее виды и  роль в науке. 

33. Использование классификаций в процессе объяснения учебного материала. 

34. Трудности классификации социальных объектов. 

35. Ловушки классификации. 

36. Суждение как форма мысли. 

37. Простое суждение и его состав. 

38. Сложное суждение и его виды. 

39. Отношения между суждениями по истинности. 

40. Деление суждений по модальности. 

41. Основные характеристики правильного мышления. 

42. Природа логических законов. 

43. Основные законы логики. 

44. Методологическая функция законов логики. 
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45. Умозаключение как форма рассуждения. 

46. Дедуктивные умозаключения. 

47. Индуктивные умозаключения. 

48. Умозаключения по аналогии. 

49. Аналогия и ее структура. 

50. Аналогия – логическая основа моделирования в науке и технике. 

51. Использование аналогий в процессе обучения на уроках истории, физики, 

астрономии, математики, биологии и др. 

52. Логический квадрат. 

53. Понятие и тактика аргументации. 

54. Доказательство – логический метод обоснования научных знаний. 

55. Правила доказательства. 

56. Логические ошибки и пути их исправления. 

57. Софизмы и паралогизмы. 

58. Апории Зенона. 

59. Парадоксы. 

60. Эристика как искусство спора. 

61. Дискуссия. 

62. Полемика. 

63. Софистика. 

64. Схоластика.  

65. Эклектика. 

66. Гипотеза как форма развития знаний. 

67. Построение гипотезы и этапы ее развития. 

68. Логика и современная педагогика. 

69. Логическая структура вопроса. 

70. Логическая культура учителя. 

71. Роль логики в формировании современного мировоззрения учащихся. 

72. Логическая структура учебного материала. 

73. Основания математической логики. 

74. Логика и рост научного знания. 

75. Логика научного исследования. 

76. Логика классической механики. 

77. Логика теории относительности А. Эйнштейна. 

78. Логика квантовой механики. 

79. Логика социологического исследования. 

80. Логика красоты. 

 

Тестовые задания по курсу «Логика»  

0 вариант 

1. Логика – это: 

1. наука об умозаключениях и доказательствах; 

2. наука о правилах мышления; 

3. наука о формах и законах мышления; 

4. наука о формах и законах познания. 

2. Основные законы формальной логики: 

1. тождества;  

2. непротиворечия;  

3. исключённого третьего;  

4. достаточного основания; 

5. подмены тезиса. 

3. Формальная логика является: 
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1. символической; 

2. аристотелевской; 

3. математической; 

4. современной. 

4. Создателем логики считается древнегреческий философ: 

1. Анаксимен; 

2. Анаксагор; 

3. Антисфен; 

4. Пифагор; 

5. Аристотель; 

6. Аристипп; 

7. Аркесилай. 

5. С точки зрения формальной логики высказывание: «Все Снегурочки – это 

геометрические фигуры»: 

1. представляет собой абсурд; 

2. является фантастическим; 

3. лишено всякого смысла; 

4. выражает пример классической нелепости; 

5. построено по форме: «Все A есть B». 

6. Математическая или символическая логика появилась: 

1. тогда же, когда и традиционная логика; 

2. в начале нашей эры; 

3. в Средние века; 

4. в XVII в.; 

5. в XIX в.; 

6. в середине XX в. 

7. Интуитивная логика – это: 

1. совершенное незнание законов правильного мышления, приводящее любое 

рассуждение к многочисленным ошибкам и ложным выводам; 

2. стихийно сформированное в процессе жизненного опыта знание форм и принципов 

правильного мышления; 

3. теоретические знания, оставшиеся у человека после изучения курса логики в школе или 

вузе; 

4. полное искажение теоретической логики; 

5. ничто из перечисленного. 

8. Древнегреческие философы, которые изобретали разнообразные приёмы нарушения 

логических законов с целью доказать всё, что угодно, – это: 

1. милетцы; 

2. пифагорейцы; 

3. софисты; 

4. стоики; 

5. эпикурейцы; 

6. киники. 

9. Понятие – это 

1. слово или словосочетание; 

2. форма мышления; 

3. истинный тезис; 

4. некий предмет. 

10. Любое понятие имеет: 

1. величину; 

2. объём; 

3. размер; 
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4. фигуру. 

11. Любое понятие выражается в форме: 

1. простого предложения; 

2. сложного предложения; 

3. слова или словосочетания; 

4. связного текста. 

12. Содержание понятия – это: 

1. совокупность всех объектов, которые оно охватывает; 

2. наиболее важные признаки того объекта, который оно выражает; 

3. то суждение, в котором оно может употребляться; 

4. слово или словосочетание, в котором оно выражается; 

5. объект, который оно обозначает. 

13. Объём понятия – это совокупность: 

1. объектов, охватываемых этим понятием; 

2. всех слов или словосочетаний, которые могут его выражать; 

3. всех значений, которые могут в него вкладываться; 

4. наиболее важных признаков того объекта, который оно обозначает; 

5. всех рассуждений, в которых оно употребляется; 

6. всех людей, которым известно это понятие. 

14. «Солнце» – это понятие: 

1. единичное; 

2. физическое; 

3. нулевое; 

4. общее; 

5. астрономическое. 

15. «Глупость» – это понятие: 

1. конкретное; 

2. отвлечённое; 

3. абстрактное; 

4. отрицательное; 

5. психологическое. 

16. «Неряха» – это понятие: 

1. положительное; 

2. отрицательное; 

3. нейтральное; 

4. пустое; 

5. собирательное. 

17. Понятию «Созвездие Ориона» соответствует логическая характеристика: 

1. общее, собирательное, конкретное, положительное; 

2. единичное, собирательное, абстрактное, положительное; 

3. единичное, несобирательное, конкретное, положительное; 

4. нулевое, собирательное, абстрактное, положительное; 

5. единичное, собирательное, конкретное, отрицательное; 

6. ни одна из перечисленных. 

18. Логической характеристике: общее, собирательное, конкретное, положительное, 

соответствует понятие: 

1. сборная России; 

2. семья; 

3. музыкальный коллектив; 

4. 10 класс «А»; 

5. букет роз; 

6. набор цветных карандашей; 
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7. все перечисленные; 

8. ни одно из перечисленных. 

19. Понятие «умный человек» является: 

1. ясным по содержанию и резким по объёму; 

2. неясным по содержанию и резким по объёму; 

3. ясным по содержанию и нерезким по объёму; 

4. неясным по содержанию и нерезким по объёму; 

5. не имеющим ни объёма, ни содержания. 

20. Понятие, большее по объёму, называется: 

1. видовым; 

2. родовым; 

3. нулевым; 

4. общим; 

5. широким. 

21. Понятия «звезда» и «созвездие» находятся в отношениях: 

1. подчинения; 

2. пересечения; 

3. определения; 

4. деления; 

5. исключения; 

6. соподчинения. 

22. Отношения между понятиями изображаются: 

1. круговыми схемами Эйлера; 

2. круговыми схемами Бойлера; 

3. круговыми схемами Пейджера; 

4. круговыми схемами Аристотеля. 

23. Определение: «Экзистенциализм – это философское направление ХХ в., в котором 

рассматриваются различные экзистенциальные вопросы и проблемы», – является: 

1. двусмысленным; 

2. круговым; 

3. узким; 

4. широким; 

5. философским. 

24. Определение: «Энтропия – это термодинамическая функция, характеризующая 

часть внутренней энергии замкнутой системы, которая не может быть преобразована в 

механическую работу», – является: 

1. логически и коммуникативно безупречным; 

2. широким; 

3. узким; 

4. тавтологичным; 

5. двусмысленным; 

6. непонятным для большей части людей. 

25. Деление понятия раскрывает его: 

1. содержание; 

2. форму; 

3. смысл; 

4. значение; 

5. объём. 

26. В делении: «Люди бывают мужчинами, женщинами, спортсменами и 

танцорами», – допущена ошибка: 

1. скачок в делении; 

2. учетверение терминов; 
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3. двусмысленность; 

4. подмена основания; 

5. поспешное обобщение. 

27. Ошибка пересечение результатов деления, но не подмена основания и не скачок в 

делении допущена в следующем высказывании: 

1. Транспорт бывает наземным, подземным, водным, воздушным, общественным и 

личным. 

2. Художественные романы бывают детективными, фантастическими, историческими, 

любовными и другими. 

3. Предложения делятся на простые, сложные, сложноподчинённые и другие. 

4. Учебные заведения бывают начальными, средними, высшими, коммерческими и 

гуманитарными. 

5. Леса делятся на хвойные, лиственные, смешанные, сосновые и еловые. 

28. Возможным результатом обобщения для понятия «колесо автомобиля» будет 

понятие: 

1. автомобиль; 

2. средство передвижения; 

3. огромное колесо; 

4. изделие человека. 

29. Возможным результатом ограничения для понятия «карандаш» будет понятие: 

1. письменная принадлежность; 

2. канцелярский товар; 

3. деревянный предмет; 

4. сломанный карандаш; 

5. изделие человека. 

30. Пределом логической цепочки ограничения любого понятия всегда будет какое-

либо: 

1. нулевое понятие; 

2. конкретное понятие; 

3. несобирательное понятие; 

4. единичное понятие; 

5. родовое понятие. 

31. Возможным результатом ограничения для понятия «уровень преступности» 

является понятие: 

1. преступление; 

2. тяжкое преступление; 

3. квартирная кража; 

4. высокий уровень преступности; 

5. преступное сообщество; 

6. криминалитет. 

32. Суждение – это: 

1. предложение; 

2. незаконченная мысль; 

3. обобщённое понятие; 

4. форма мышления; 

5. закон мышления. 

33. Суждение выражается в форме: 

1. повествовательного предложения; 

2. вопросительного предложения; 

3. побудительного предложения; 

4. словосочетания. 

34. Истинным или ложным может быть: 
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1. понятие; 

2. суждение; 

3. термин; 

4. квантор. 

35. Предмет суждения называется: 

1. сущностью; 

2. смыслом; 

3. субъектом; 

4. силлогизмом; 

5. связкой; 

6. предикатом. 

36. Суждение: «Все люди – не обезьяны», – является суждением вида: 

1. A; 

2. B; 

3. C; 

4. D; 

5. E. 

37. Субъект и предикат в суждении: «Все сосны – не берёзы», – находятся в 

отношениях: 

1. пересечения; 

2. равнозначности; 

3. совместимости; 

4. несовместимости; 

5. противоположности; 

6. противоречия. 

38. Суждение: «Бога нет», – является: 

1. релятивным; 

2. экзистенциальным; 

3. атрибутивным; 

4. конъюнктивным; 

5. религиозным; 

6. неправильным. 

39. Атрибутивным является суждение: 

1. Москва основана раньше Санкт-Петербурга. 

2. Существуют вечные законы мира. 

3. Аристотель жил задолго до Лейбница. 

4. Чудес не бывает. 

5. Человек – это разумное живое существо. 

6. Счастье есть, его не может не быть. 

40. Субъект и предикат находятся в отношении пересечения в суждении: 

1. Все планеты – это не звёзды. 

2. Некоторые треугольники являются равносторонними. 

3. Ни один человек не всесилен. 

4. Антарктида – это ледовый материк. 

5. Некоторые люди – это знаменитые учёные. 

6. Некоторые учёные являются древними греками. 

 

Перечень практических заданий 

Задание 1.  
Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения между терминами 

с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и предиката: 

Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за 
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равный труд; Ни один человек не должен страдать за правду; Некоторые лица, достигшие 15 лет, 

могут быть приняты на работу. 

Задание 2.  
Установите вид сложного суждения, укажите его составные части, запишите суждения с 

помощью символов, используя логические связки: 

Если обвиняемый совершил преступленные деяния, нарушающие нормальное 

функционирование транспорта и дезорганизующие другие звенья хозяйства, причиняющие или 

могущие причинить ущерб хозяйственной мощи страны, то в этом случае он должен быть 

привлечен к уголовной ответственности. 

Задание 3.  
Установите вид сложного суждения, укажите его составные части, запишите суждения с 

помощью символов, используя логические связки: 

В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, 

принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими 

членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять 

ее обряды, а также пользоваться родным языком. 

Задание 4.  
Сделайте вывод путем превращения, составьте схему вывода: 

Некоторые преступления не являются умышленными; Все студенты нашей группы 

являются успевающими; Некоторые свидетельские показания недостоверны. 

Задание 5.  
Сделайте вывод (если это возможно) путем противопоставления предикату, проверьте 

правильность с помощью превращения и обращения: 

Всякое государство является политической организацией; Все следователи – юристы; 

Некоторые юристы не являются следователями. 

Задание 6.  
Сделайте вывод (если это возможно) путем противопоставления предикату, проверьте 

правильность с помощью превращения и обращения: 

Все студенты сдают экзамены; Некоторые врачи – невропатологи; Некоторые 

преступления не являются преступными деяниями. 

Задание 7.  
Используя логический квадрат, выведите суждения противоположные, противоречащие и 

подчиненные данным. Установите их истинность или ложность: 

Обвиняемый имеет право на защиту. 

Задание 8.  
Используя логический квадрат, выведите суждения противоположные, противоречащие и 

подчиненные данным. Установите их истинность или ложность: 

Ни один студент нашей группы не курит. 

Задание 9.  
Используя логический квадрат, выведите суждения противоположные, противоречащие и 

подчиненные данным. Установите их истинность или ложность: 

Некоторые рыбы живут в реках. 

Задание 10.  
Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма.  

С помощью правил установите, следует ли вывод с необходимостью: 

Человек осваивает космическое пространство. Иванов – человек. Следовательно… 

Задание 11.  
Найдите основание и следствие в условных посылках, сделайте вывод, постройте его 

схему. Если условная посылка явно не выражена, сформулируйте ее в явной логической форме 

(со связкой «если..., то…): 

Если будет снежная зима и дождливая весна, то горные реки выйдут из берегов. Если они 

выйдут из берегов, то их воды размоют дороги. Если дороги окажутся размытыми, то движение 
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по ним станет невозможным и в результате многие населенные пункты окажутся без подвоза 

сырья и продовольствия. 

Задание 12.  
Найдите основание и следствие в условных посылках, сделайте вывод, постройте его 

схему. Если условная посылка явно не выражена, сформулируйте ее в явной логической форме 

(со связкой «если…, то…): 

Если лобная кора головного мозга повреждена, то взаимодействие личности с внешней 

средой нарушается. В этом случае человек утрачивает реальное восприятие действительности, а 

значит, превращается в раба ситуации. 

Задание 13.  
В условной посылке найдите основание и следствие, сделайте вывод, определите его 

схему: 

Если туман не рассеется, вылет будет задержан. Вылет не задержан. 

Задание 14.  
Используя условную посылку, постройте умозаключение:  

а) по утверждающему, б) по отрицающему модусу; постройте их схему в символической 

записи: 

Если будет засуха, посевы погибнут. 

Задание 15.  
Используя условную посылку, постройте умозаключение:  

а) по утверждающему, б) по отрицающему модусу; постройте их схему в символической 

записи: 

Если суд придет к выводу о подложности документа, он устранит его из числа 

доказательств. 

Задание 16.  
Сделайте вывод из посылки по одному из модусов разделительно-категорического 

умозаключения, постройте его схему: 

Преступление может быть умышленным или неосторожным. Преступление совершенное 

Н., является умышленным. 

Задание 17.  
Используя разделительную посылку, постройте умозаключение:  

а) по утверждающе-отрицающему модусу, б) по отрицающе-утверждающему модусу; 

опираясь на схему модуса, определите, следует ли с необходимостью заключение из посылок: 

Сдельная оплата труда может быть индивидуальной или коллективной. 

Задание 18.  
Определите вид дилеммы, сделайте вывод, постройте его схему: 

Если преступление совершено вследствие стечения тяжелых личных или семейных 

обстоятельств, то эти обстоятельства признаются смягчающими ответственность виновного. 

Если преступление совершено под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 

неправомерным действием потерпевшего, то это обстоятельство также признается смягчающим 

ответственность. Это преступление совершено вследствие тяжелых личных или семейных 

обстоятельств или под влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными 

действиями потерпевшего. 

Задание 19.  
Определите вид дилеммы, сделайте вывод, постройте его схему: 

Если птица летит в одном направлении со стаей, то примыкает к ней, нет – летит в 

одиночестве. Но птица или летит, или не летит в одном направлении со стаей. 

Задание 20. 

Определите вид дилеммы, сделайте вывод, постройте его схему: 

Чтобы попасть на этой неделе в Москву, надо приобрести билет на самолет или на поезд. 

Но достать билет на самолет или на поезд не удалось. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Демидов, И.В. Логика: учебник / И.В. Демидов ; под ред. Б.И. Каверина. - 8-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 348 с.: ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02125-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260  

 

Дополнительная литература 

1.Челпанов, Г.И. Учебник логики / Г.И. Челпанов. - Москва: Директ-Медиа, 2016. - 293 с.: 

ил. - ISBN 978-5-4475-6859-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436269 

2.Грядовой, Д.И. Логика: задачи и упражнения: учебное пособие / Д.И. Грядовой, Н.В. 

Стрелкова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 119 с. : ил., табл., схемы - ISBN 978-5-238-01794-5; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115410 

3.Жоль, К.К. Логика: учебное пособие / К.К. Жоль. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 400 с. - 

(Bibliotheca studiorum). - ISBN 5-238-00664-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262 

4.Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики : учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 326 с. : ил., табл., схемы - (Cogito ergo sum). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01832-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 

5.Логика: умозаключение как форма логического мышления: учебно-методическое 

пособие / Новосибирский государственный аграрный университет, Юридический факультет; 

сост. С.И. Черных. - Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2015. - 74 с. - Библиогр. в кн.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458688 

 

Информационно-справочные системы, профессиональные базы данных и интернет-

ресурсы 
1.  Национальная энциклопедическая служба России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://terme.ru/about.html 

2.  Словари и энциклопедии ON-Line [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/ 

3.  Тематический словарь Глоссарий. Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.glossary.ru/ 

4. Архив журнала ``Логос``[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.html  

5. Библиотека Максима Мошкова[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.ru  

6. Библиотека учебной и научной литературы[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sbiblio.com/biblio  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru  

8. Электронный журнал «Логические исследования» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.logic.ru/Russian/LogStud/index.html:. 

9. Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/ 

10. Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://psyera.ru/articles 

11. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458688
http://www.glossary.ru/
http://lib.ru/
http://sbiblio.com/biblio
http://window.edu.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий по 

дисциплине составляют: 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.208 

Основное учебное 

оборудование: 

специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: переносной 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран. 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 2007, 

2010 (Microsoft Open License), 

Office Professional Plus 2016 

(Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 от 

17.07.2017 г.). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.407, 408 

Основное учебное 

оборудование: 

Специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: 

автоматизированные 

рабочие места, с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационную 

образовательную среду 

организации  

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License) Office Standart 2010 

(Microsoft Open License) 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные для 

понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы 

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – в ходе 

подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях журналах, газетах и т.д. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на 

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может 

дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными 

в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные 

подготовленные учебные материалы при написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые способствуют 

общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к 

семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент 

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап 

включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не 

весь материал, а только его часть. Остальная её часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание 

при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
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положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и 

проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память, Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов 

для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны 

и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Преподаватель 

может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план (простой и 

развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в 

различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, еще 

раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно 

продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано Необходимо следить, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 

текста), не допускать и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, 

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошибки. При этом 

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. Изучение студентами фактического материала по теме 

практического занятия должно осуществляться заблаговременно. Под фактическим материалом 
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следует понимать специальную литературу по теме занятия, систему нормативных правовых 

актов, а также арбитражную практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание 

следует обратить на дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: 

изучить различные точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного 

законодательства. Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется 

составление конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной литературы по 

изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с тематическим 

планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 

еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания 

рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для самостоятельной 

работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов и условий учебной 

деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения самостоятельной 

работы, осуществляет систематический контроль выполнения студентами графика 

самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и внеаудиторной 

формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 

 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  
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- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 

еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения 

представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 

еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения 

представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

 



 


