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1. Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 

В результате освоения ОПОП  бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими  результатами  обучения по учебной дисциплине (модулю)  Б1.Б.19 Логика  

 

 

Коды 

компетенции 

результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по учебной дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: особенности  познавательной 

деятельности человека;  сущность, 

структуру и виды доказательства и 

опровержения; гипотезу как форму 

развития знания, методы построения 

гипотезы; способы подтверждения и 

опровержения гипотезы. 

Уметь: использовать формально 

логические законы в процессе 

доказательства, опровержения или 

убеждения. 

Владеть: методикой   установления 

причинно-следственных связей в 

практической деятельности, навыками 

логического доказательства и методикой 

правильного построения своих  

рассуждений при  убеждении, 

доказательстве и опровержении. 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: понятие и сущность 

управленческих решений. 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения; нести 

ответственность за  принятые 

управленческие решения с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений. 

Владеть: навыками оценки  результатов и 

последствий принятого управленческого 

решения. 
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2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина  Б1.Б.19  Логика - реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения учебной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

следующих дисциплин ОПОП: Философия, Риторика. 

   

 Учебная дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре (для очной формы обучения). 

 Учебная дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре (для заочной формы обучения). 

 

3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) учебной дисциплины (модуля) составляет  108 часов, 3 

зачетные единицы. 

 

3.1 Объём учебной дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём учебной дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
24 10 

Аудиторная работа (всего): 24 8 

в том числе:     

лекции 8 4 

семинары, практические занятия 16 4 

лабораторные работы     

Внеаудиторная работа (всего):     

в том числе: 
    

консультация по дисциплине 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 
84 91 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

(Зачет с оценкой) 

+ 9 
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4. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий   

 

4.1 Разделы учебной дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Вид оценочного 

средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)) 
В

С
Е

Г
О

 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

К
о

н
т

р
о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

К
у

р
со

в
а
я

 р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
  

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
е
ск

. 
за

н
я

т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
  

 

1 
Предмет, особенности и 
функции логики. 1 10 2  2 6   

устный опрос, 

доклад 

2 Понятие как форма мысли.  1 8 2  2 4   
устный опрос, 

доклад 

3 Суждение.         1 14 2  2 10   
устный опрос, 

доклад 

4 Дедуктивное умозаключение 1 16   2 14   
устный опрос, 

доклад 

5 Индукция и аналогия 1 16   2 14   
устный опрос, 

доклад 

6 
Гипотеза как прием научного 
мышления. 1 16   2 14   

устный опрос, 

доклад 

7 
Основные формально-
логические законы. 1 14 2  2 10   

устный опрос, 

доклад 

8 
Логические основы     теории 
аргументации 1 14   2 12   

устный опрос, 

доклад 

 Зачет с оценкой 1  +       Вопросы 

 ИТОГО 1 108 8  16 84   Зачет с оценкой 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Вид оценочного 

средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

К
о

н
т

р
о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

К
у

р
со

в
а
я

 р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
  

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 

 
П

р
а

к
т
и

ч
е
ск

. 
за

н
я

т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
  

 

1 
Предмет, особенности и 
функции логики. 3 11 0,5  0,5 10   

устный опрос, 

доклад 

 

2 Понятие как форма мысли.  3 13 0,5  0,5 12   

устный опрос, 

доклад 

 

3 Суждение.         3 13 0,5  0,5 12   

устный опрос, 

доклад 

 

4 Дедуктивное умозаключение 3 13 0,5  0,5 12   

устный опрос, 

доклад 

 

5 Индукция и аналогия 3 13 0,5  0,5 12   

устный опрос, 

доклад 

 

6 
Гипотеза как прием научного 
мышления. 3 13 0,5  0,5 12   

устный опрос, 

доклад 

 

7 
Основные формально-
логические законы. 3 13 0,5  0,5 12   

устный опрос, 

доклад 

 

8 
Логические основы     теории 
аргументации 3 13 0,5  0,5 12   

устный опрос, 

доклад 

 
 Экзамен 3  9       Вопросы 

 ИТОГО 3 108 4  6 91   9 (Экзамен) 
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 4.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
  

 Тема 1. Предмет, особенности и функции логики. 

 

Содержание лекционного курса 

Логика как наука о мышлении. Основные исторические этапы развития логики и ее 

виднейшие представители. Место логики в системе наук. Структура логики. Понятие о 

логической форме мышления. Мышление и язык. Истинность мыслей и формальная 

правильность рассуждений. Значение логики в формировании логической культуры и научных 

убеждений молодых специалистов. 

 

Содержание практических занятий 

1. Определение логики как науки. Предмет логики. 

2. Значение изучения логики. 

3. Основные исторические этапы развития логики. 

4. Мышление и язык.  

5. Истинность мыслей и формальная правильность рассуждений. 

 

Тема 2. Понятие как форма мышления. 
 

Содержание лекционного курса 

Понятие как форма абстрактно-логического отражения действительности. Понятие и 

представление. Признаки, их виды. Понятие как фиксация существенных признаков 

предметов. 

Основные приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение. 

Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного соотношения между 

содержанием и объемом понятия. 

Формально - логические отношения между понятиями. Изображение отношений 

между объемами понятий с помощью кругов Эйлера. Совпадение объемов. Включение 

объемов. Исключение объемов. Пересечение объемов. 

Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его виды. Правила 

определения. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнение. 

Деление и расчленение. Правила деление понятий. Классификация понятий, виды 

классификации. 

 

Содержание практических занятий 

1. Процесс познания. Этапы и формы познания. 

2. Понятие как форма познания. 

3. Основные приемы образования понятий. 

4. Формально - логические отношения между понятиями. 

5. Обобщение и ограничение понятий. 

6. Деление и расчленение. 

  

Тема 3. Суждение. 
Содержание лекционного курса 

Общая характеристика суждений как логической формы. Логическая структура 

суждения. Суждение и предложение. Субъект и предикат суждения. Сущность предикации, 
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роль связки «есть» в предикации. Простые и сложные суждения. Суждения свойства 

(атрибутивные). Суждения с отношениями. Суждения существования. 

Деление суждений по качеству и количеству. Утвердительные суждения. 

Отрицательные суждения. Единичные суждения. Частные суждения. Общие суждения. 

Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Общеутвердительное 

суждение. Общеотрицательное суждение. Частноутвердительное суждение. 

Частноотрицательное суждение. Сокращенная классификация суждений. 

Распределенность терминов в категорических суждениях. Понятие распределенного и 

нераспределенного терминов. Распределенность терминов е общеутвердительньгх суждениях. 

Распределенность терминов в частноутвердительных суждениях. Распределенность терминов 

в общеотрицательных суждениях. Распределенность терминов в частноотрицательных 

суждениях. 

Отношения между суждениями. Отношения подчинения. Отношения 

противоречивости (контрадикторности). Отношения противоположности (контрарности). 

Отношения подпротивоположности (субконтрарности). «Логический квадрат» и его правила. 

Модальность суждений. Понятие модальности. Виды модальностей: алетические 

модальности, каузальные модальности, эпистемические модальности, деонтические 

модальности. Логические зависимости между модальностями. «Модальный шестиугольник». 

Сложные суждения. Основные операции их образования: конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция, отрицание. 

 

Содержание практических занятий 

 1. Суждение как форма мышления. Логическая структура суждения. 

 2. Простые и сложные суждения. 

3. Деление суждений по качеству и количеству. 

4. Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. 

5. Распределенность терминов в категорических суждениях. 

6. Отношения между суждениями. 

 

Тема 4. Дедуктивные умозаключения. 
 

Содержание лекционного курса 

Понятие умозаключения и его структура. Правильные и неправильные умозаключения. 

Умозаключение как переход от утверждения основания к утверждению следствия. 

Непосредственные умозаключения. Непосредственные умозаключения, основанные на 

отношении суждений по логическому квадрату. Умозаключение противопоставления 

предикату, его основные схемы. Умозаключение превращения, его основные схемы. 

Умозаключение обращения, его основные схемы. 

Опосредованные умозаключения. Силлогизмы. Простой категорический силлогизм. 

Аксиома силлогизма. Посылки силлогизма. Больший, меньший и средний термины 

силлогизма. Общие правила простого категорического силлогизма (правила терминов и 

правила посылок). 

Фигуры категорического силлогизма, их схемы и правила. Применение фигур 

силлогизма. Наиболее распространенные ошибки при использовании фигур силлогизма. 

Модусы простого категорического силлогизма. Правила выведения модусов. Основания 

выведения заключения в категорическом силлогизме. Общий тип и логическое значение 

категорического силлогизма. 

Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы, их общая 

характеристика. Энтимема, ее виды. Способы превращения энтимемы в полный силлогизм. 
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Полисиллогизмы. Прогрессивный полисиллогизм. Регрессивный полисиллогизм. Сорит. 

Прогрессивный (гоклениевский) сорит. Регрессивный (аристотелевский) сорит. Эпихейрема, 

способы ее построения. 

Условные, разделительные и условно - разделительные силлогизмы, их общая 

характеристика. Условные силлогизмы, их виды. Чистоусловный силлогизм, его модусы. 

Условно - категорический силлогизм, его модусы (конструктивный и дедуктивный). 

Разделительные (дизъюнктивные) силлогизмы, их модусы. Правила построения 

разделительного силлогизма. 

Условно - разделительные силлогизмы. Дилемма. Простая конструктивная дилемма. 

Простая деструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма. Сложная деструктивная 

дилемма. Правила построения условно - разделительных силлогизмов. 

 

Содержание практических занятий 

1. Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. 

2. Правильные и неправильные умозаключения. 

3. Непосредственные умозаключения. 

4. Опосредованные умозаключения. Силлогизмы. 

5. Фигуры категорического силлогизма. 

6. Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы. 

7. Условные, разделительные и условно - разделительные силлогизмы 

 

Тема 5. Индукция и аналогия. 
 

Содержание лекционного курса 

Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. Определение индукции 

как движение мысли от частного к общему. Виды индуктивных умозаключений. Полная 

индукция. Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция, индукция 

через простое перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция. 

Индуктивные методы установления причинных связей (метод   сходства,   метод   различия,   

метод сопутствующих изменений, метод остатков). Взаимосвязь индукции и дедукции. 

Дедукция и индукция в учебном процессе. 

Умозаключение по аналогии. Сущность аналогии. Виды аналогии: аналогия свойств и 

аналогия отношений. Вероятностный характер выводов по аналогии. Пути повышения 

степени вероятности. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия. Познавательное значение 

аналогии. Использование аналогий в процессе учебы. 

 

Содержание практических занятий 

1. Индуктивные умозаключения. Виды индуктивных умозаключений. 

2. Научная индукция. 

3. Дедуктивные умозаключения. Взаимосвязь индукции и дедукции. 

4. Умозаключение по аналогии. Виды аналогии. 

5. Познавательное значение аналогии. 

 

Тема 6. Гипотеза как прием научного мышления. 

 

Содержание лекционного курса 

 Гипотеза: определение и структура гипотезы. Этапы построения гипотезы. 

Максимальная приложимость, принципиальная проверяемость, классификация. Виды гипотез: 
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общая, частная, эмпирическая, теоретическая (научная), описательная, объяснительная. Связь 

гипотезы с теорией. Гипотеза и версия. 

 

Содержание практических занятий 

1. Определение и структура гипотезы.   

2. Этапы построения гипотезы. 

3. Требования, предъявляемые к построению гипотез. 

4. Виды гипотез.  

  

Тема 7. Основные формально-логические законы 

 

Содержание лекционного курса 

 Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов. 

Закон тождества в традиционной (аристотелевской) и в современной формулировке. 

Познавательное значение закона тождества. Закон тождества и процедуры идентификации. 

Закон тождества и употребление синонимов и омонимов. 

 Закон непротиворечия. Понятия формально — логического противоречия. Парадокс. 

Антиномия. Требования логической непротиворечивости к интеллектуальной деятельности 

человека. Условия применения или неприменения закона в противоположных (контрарных) и 

противоречащих (контрадикторных) суждениях. 

 Закон исключенного третьего. Границы справедливости закона исключенного третьего. 

Специфика действия закона исключенного третьего при наличии неопределенности познания. 

Закон исключенного третьего и рассуждение «от противного». Выбор с помощью закона 

одного из взаимоисключающих альтернатив. 

 Закон достаточного основания. Средства, используемые для достижения требования 

достаточного основания. Методологические значения закона достаточного основания.           

 

Содержание практических занятий 

1. Понятие логического закона  

2. Закон тождества. 

3. Закон непротиворечия.  

4. Закон исключенного третьего.  

5. Закон достаточного основания. 

 

 

Тема 8. Логические основы теории аргументации. 

 

Содержание лекционного курса 

 Понятие доказательного мышления. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Апагогическое доказательство 

(от противного). Разделительные доказательства (методом исключения или разбором случаев). 

 Понятие опровержения. Тезис и аргументы опровержения. Прямое и непрямое 

(косвенное) опровержение тезиса (опровержение фактами, установление ложности или 

противоречивости следствий тезиса, опровержение через доказательство антитезиса). Критика 

аргументов. Выявление несостоятельности демонстрации. Логические ошибки в 

доказательстве и опровержении. Ошибки в отношении тезиса, ошибки в отношении 

аргументов, ошибки в форме доказательства, нарушение правил умозаключений 

(дедуктивных, индуктивных, по аналогии). Софизмы и логические парадоксы. 
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 Доказательство и дискуссия (спор). Виды дискуссии (спора). Сосредоточенный спор. 

Бесформенный спор. Простой и сложный спор. Устный и письменный спор. Спор для 

проверки истины. Спор для убеждения слушателей. Спор для победы оппонента. Доводы в 

споре. Логический такт и манера спорить. Уважение к чужим убеждениям. Уловки в споре: 

позволительные и непозволительные. Психологические уловки. Софизмы как отступление от 

задачи спора. Произвольные методы. Мнимые доказательства. Софизмы 

непоследовательности. Меры против уловок: разоблачение софизмов и уловок, «обличение» в 

них, о позволительности «ответных» софизмов и уловок, этические проблемы борьбы с 

уловками и софизмами. 

 

Содержание практических занятий 

1. Понятие доказательного мышления. Структура доказательства.   

2. Понятие опровержения. Тезис и аргументы опровержения. 

3. Логические ошибки в доказательстве и опровержении. 

4. Софизмы и логические парадоксы.  

5. Спор. Виды спора. 

6. Дискуссия. Виды дискуссии. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине  
Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные обучающимися в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  продуктивное 

мышление обучаемых, их креативные качества. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы обучающимися и в процессе изучения 

дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа основной и 

дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений той или иной 

работы, наличие которой у обучающегося обязательно. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
 Фонд оценочных средств оформлен в виде приложения к рабочей программе 

дисциплины «Логика». 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения учебной дисциплины  

  

а) основная учебная литература: 
1. Дегтярев М.Г. Логика [Электронный ресурс]: учебник/ Дегтярев М.Г., Хмелевская 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88176.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Демидов И.В. Логика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Демидов И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 348 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85318.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Логика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к семинарским занятиям/ 

— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

аграрный университет, 2017.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80375.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Шадрин Д.А. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шадрин Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 158 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81018.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 б)      дополнительная учебная литература 
1. Гусев Д.А. Логика [Электронный ресурс]/ Д.А. Гусев— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прометей, 2015.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58143.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Жоль К.К. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Жоль К.К.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71017.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Краткий курс по логике [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73373.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Марюшкин М.Г. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Г. Марюшкин— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47258.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Моргунов Г.В. Практикум по логике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. 

Моргунов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. — 44 c. — 978-5-7782-2274-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44831.html 

6. Спирин А.Д. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Спирин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 130 c. — 978-5-00094-084-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41195.html 

 

 

8. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Информационно-правовая система «Консультант+» - договор №2856/АП от 01.11.2007 

2. Информационно-справочная система «LexPro» - договор б/н от 06.03.2013 

http://www.iprbookshop.ru/44831.html
http://www.iprbookshop.ru/41195.html
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3. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru 

4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

5. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru 

6. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 

7. Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 

8. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all 

9. Web of Science Core Collection — политематическая реферативно-библиографическая и 

наукомтрическая (библиометрическая) база данных — http://webofscience.com 

10. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru 

11. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com 

12. Открытые данные государственных органов http://data.gov.ru/ 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины  
 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию учебной 

дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов на вопросы, 

просмотр рекомендуемой литературы.  

Доклад Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением доклада. 

Обучающийся вправе избрать для доклада любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, 

возможность нахождения необходимых источников для 

изучения темы доклада, имеющиеся у обучающегося 

начальные знания и личный интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы доклада составляется перечень 

http://pravo.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/ru/root3489/all
http://webofscience.com/
http://neicon.ru/
https://link.springer.com/
http://data.gov.ru/
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источников (монографий, научных статей, законодательных и 

иных нормативных правовых актов, справочной литературы, 

содержащей комментарии, статистические данные и т.п.).  

Доклад - это самостоятельная учебно-исследовательская 

работа обучающегося, где автор  раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Содержание материала 

должно быть логичным, изложение материала носит 

проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование 

темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и 

интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 7); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; 

разработка плана; написание доклада; публичное 

выступление с результатами исследования (на семинаре, на 

консультации). 

Доклад должен отражать: знание современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой 

литературы, актуальность поставленной проблемы; 

материал, подтверждающий научное, либо практическое 

значение в настоящее время.  

Защита доклада или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему, по окончании 

представления доклада, могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. 

Рекомендуемый объем доклада 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации 

и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний обучающихся; 

формирования умений использовать нормативную,  

правовую, справочную документацию, учебную литературу; 

развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

развитию исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам; работа с библиотечным  каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в 

сети Интернет; конспектирование  источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к 
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прочитанным литературным  источникам; составление 

рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление  

обзора  публикаций  по  теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление хронологической 

таблицы; составление библиографии (библиографической 

картотеки); подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации. 

Технология организации самостоятельной работы 

обучающихся включает использование информационных и 

материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, 

компьютерные классы с  возможностью работы в сети  

Интернет; аудитории (классы) для консультационной 

деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, 

разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной 

работы обучающихся, и иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить групповые 

консультации. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами обучающихся в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся 

предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями 

обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить) 

Устный опрос Метод опроса является наиболее распространенным при 

проверке и оценке знаний. Сущность этого метода заключается 

в том, что преподаватель задает слушателю вопросы по 

содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, 

выявляя, таким образом, качество и полноту его усвоения. 

Поскольку устный опрос является вопросно-ответным 

способом проверки знаний учащихся, его еще иногда называют 

беседой. 

При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый 

материал на отдельные смысловые единицы (части) и по 

каждой из них задает слушателям вопросы. Но можно 

предлагать слушателям воспроизводить ту или иную 

изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать 
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осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а 

также их внутреннюю логику. По многим дисциплинам устный 

опрос (беседа) сочетается с выполнением слушателями устных 

заданий. Будучи эффективным и самым распространенным 

методом проверки и оценки знаний слушателей. При устном 

опросе могут применяться следующие виды опроса: 

- фронтальный опрос состоит в том, что преподаватель 

расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части 

с тем, чтобы таким путем проверить знания большего числа 

слушателей. При фронтальном, его также называют беглым, 

опросе не всегда легко выставлять учащимся оценки, так как 

ответ на 1-2 мелких вопроса не дает возможности определить 

ни объема, ни глубины усвоения пройденного материала. 

- уплотненный опрос заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного слушателя для устного ответа, а четырем-

пяти слушателям предлагает дать письменные ответы на 

вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках 

(карточках). Уплотненным этот опрос называется потому, что 

преподаватель вместо выслушивания устных ответов 

просматривает (проверяет) письменные ответы слушателей и 

выставляет за них оценки, несколько "уплотняя", т.е. экономя 

время на проверку знаний, умений и навыков. 

Известной модификацией устного опроса является также 

выставление отдельным слушателям, так называемого 

полекционного балла. Полекционный балл выставляется за 

знания, которые отдельные слушатели проявляют в течение 

всего практического занятия. Так, слушатель может 

дополнять, уточнять или углублять ответы своих товарищей, 

подвергающихся устному опросу. Потом он может приводить 

примеры и участвовать в ответах на вопросы преподавателя 

при изложении нового материала, проявлять 

сообразительность при закреплении знаний, обнаруживая, 

таким образом, хорошее усвоение изучаемой темы. 

Выставление поурочного балла позволяет поддерживать 

познавательную активность и произвольное внимание 

слушателей, а также делать более систематической проверку 

их знаний. 

Подготовка к зачету 

с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета с оценкой - это 

повторение всего материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 

подготовке к сдаче зачета с оценкой обучающийся весь  объем  

работы  должен  распределять  равномерно  по  дням, 

отведенным для подготовки зачету с оценкой, контролировать 

каждый день выполнение намеченной работы.  

В период подготовки к зачету с оценкой обучающийся вновь 

обращается к уже изученному (пройденному) учебному 
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материалу.  

Подготовка обучающегося к зачету с оценкой включает в себя 

три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  

зачету с оценкой  по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  

задания,  содержащиеся  в  билетах (тестах) зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой и экзамен проводится билетам, 

охватывающим весь  пройденный  материал  дисциплины,  

включая  вопросы, отведенные для самостоятельного 

изучения.  

Для успешной сдачи зачета с оценкой обучающиеся должны 

принимать во внимание, что: все  основные  вопросы,  

указанные  в  рабочей  программе,  нужно знать,  понимать  их  

смысл  и  уметь  его  разъяснить;  указанные  в рабочей 

программе формируемые профессиональные компетенции в 

результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы обучающимся;  семинарские  занятия  

способствуют  получению  более высокого уровня знаний и, 

как следствие, более высокой оценке на зачете с оценкой;  

готовиться  к  промежуточной аттестации  необходимо 

начинать  с первой лекции и первого семинара. 

 

10. Лицензионное программное обеспечение 
 

1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian — OEM-лицензии 

(поставляются в составе готового компьютера); 

2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional — OEM-лицензии (поставляются в 

составе готового компьютера); 

3. Программный пакет Microsoft Office 2007 — лицензия № 45829385 от 26.08.2009 

4. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional — лицензия № 48234688 от 

16.03.2011 

4. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional — лицензия № 49261732 от 

04.11.2011 

5. Комплексная система антивирусной защиты DrWEB Entrprise Suite — лицензия № 

126408928, действует до 13.03.2018 

Программный пакет LibreOffice — свободная лицензия Lesser General Public License 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по учебной дисциплине  
 

205 каб. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

304 каб. - учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет. 

12.Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в МПСУ. В 
библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, 
оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 
образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, оборудованные 
программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и 
техническими средствами усиления остаточного зрения. 

13.Иные сведения и (или) материалы 

13.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине  
  
Для освоения компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом, применяются традиционные образовательные технологии, такие как лекционные 

и практические (семинарские) занятия, в том числе с использованием 

электронной информационно-образовательной среды. 

 

 

 

 

Составитель: Саркисян Н.Д., к.с.н., доцент доцент кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин ОАНО ВО «МПСУ» 
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техники, технологий и социальной сферы 
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01.09.2016 
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техники, технологий и социальной сферы 
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учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета  от 
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