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Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Логика (для пиарщиков)» является формирование и повы-

шение логической культуры обучающихся, развитие навыков критического мышления и обосно-

ванного рассуждения, теоретического анализа проблем в области профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с базовыми логическими знаниями; 

- формирование четкого и ясного представления о формах мышления, видах и критериях 

правильных рассуждений, основных логических законах, ключевых логических понятиях и опе-

рациях; 

- развитие практических навыков решения логических задач и упражнений, построения 

выводов, выполнения логических операций, распознавания логических ошибок и просчетов; 

- ознакомление обучающихся с основами теории аргументации и логическими приемами 

аргументативного дискурса; 

- освоение способностей в письменной и устной речи правильно (логично) оформить ре-

зультаты собственного размышления. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК-8 

Способен согла-

совывать марке-

тинговую страте-

гию с целями, 

задачами и стра-

тегиями других 

подразделений и 

организации 

в целом 

ИПК-8.1. Знать корпоративные стандарты, регла-

менты и иные локальные нормативные акты, регла-

ментирующие профессиональную деятельность 

ИПК-8.2. Уметь интегрировать различные средства 

продвижения в комплекс маркетинговых коммуни-

каций 

ИПК-8.3. Владеть инструментами осуществления 

планирования мероприятий по продвижению про-

дукции, планирования расходов на их проведение 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

 

Дисциплина «Логика (для пиарщиков)» изучается очной группой в 3 семестре, заочной 

группой — в 4 семестре, входит в часть блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 
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Раздел 4. Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по видам учебной работы, видам 

промежуточной аттестации) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной нагрузки 

 

на очной форме обучения 

 

Семестр 3 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бора-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

давателя 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

3 108 14  16    76 
 2  

Зачет 

 

на заочной форме обучения 

 

Семестр 4 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бора-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

давателя 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

3 108 2  4    98 
 4 

Зачет 

 
 

Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Разделы / 

Темы 

Лекции Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Семи-

нары 

Самосто-

ятельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Кон-

троль, 

проме-

жу-

точная 

атте-

стация 

Все

го 

ча-

сов 

3 семестр 

Тема 1. Пред-

мет и значение 

логики 

2  2  8   12 
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Тема 2. Фор-

мальные логи-

ческие законы 

2  2  8   12 

Тема 3. Поня-

тие 
2  2  14   18 

Тема 4. Суж-

дение 
2  2  12   16 

Тема 5. Умоза-

ключение как 

форма мышле-

ния 

Дедуктивные 

и индуктив-

ные умоза-

ключения 

2  4  16   22 

Тема 6. Логи-

ческие основы 

аргументации 

2  2  12   16 

Тема 7. 

Формы разви-

тия знания 

(проблема, ги-

потеза, тео-

рия) 

2  2  6   10 

Контроль       2 2 

Итого  14  16  76  2 108 

 

Заочная форма обучения 

 

Разделы / 

Темы 

Лекции Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Семи-

нары 

Самосто-

ятельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Кон-

троль, 

проме-

жу-

точная 

атте-

стация 

Все

го 

ча-

сов 

4 семестр 

Тема 1. Пред-

мет и значение 

логики 

1    9   10 

Тема 2. Фор-

мальные логи-

ческие законы 

    10   10 

Тема 3. Поня-

тие 
  1  15   16 

Тема 4. Суж-

дение 
  1  17   18 

Тема 5. Умоза-

ключение как 

форма мышле-

ния 

1  1  24   26 
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Дедуктивные 

и индуктив-

ные умоза-

ключения. 

Тема 6. Логи-

ческие основы 

аргументации 

  1  15   16 

Тема 7. 

Формы разви-

тия знания 

(проблема, ги-

потеза, тео-

рия) 

    8   8 

Контроль       4 4 

Итого  2  4  98  4 108 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы дисци-

плины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет и значение 

логики  

Предмет, цели и структура логики как науки. Основные этапы 

развития логики.  

Роль мышления в познании. Соотношение чувственных, рацио-

нальных и иррациональных форм познания. Особенности раци-

ональной формы познания. Истинность мысли и формальная 

правильность рассуждений. Понятие правильного и неправиль-

ного рассуждения. Основные черты правильного мышления: 

определенность, последовательность, непротиворечивость, 

обоснованность. Понятие формы мышления. Основные формы 

мышления: понятие, суждение, умозаключение. Понятие логиче-

ской формы и логического следования. 

Язык как знаковая информационная система. Функции языка. 

Языки естественные и искусственные. Основные аспекты языка: 

синтаксис, семантика, прагматика. Язык логики: логические пе-

ременные и логические постоянные, выражение их в естествен-

ном и искусственном языках 

Роль логики в формировании культуры мыслительной деятель-

ности человека. Значение логики в профессиональной деятель-

ности человека. Универсальный характер формальной логики. 

Формальная логика как метод развития мышления. 

2 Формальные логиче-

ские законы 

Понятие логического закона. Закон как логически необходимая 

связь между мыслями. Основные законы формальной логики. 

Универсальность законов логического мышления. Краткий экс-

курс в историю формулирования законов логики (Аристотель, 

Лейбниц). Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон ис-

ключенного третьего. Закон достаточного основания. Норматив-

ный характер логики, критерии правильности осуществления ин-

теллектуальных операций. 

3 Понятие Понятие как форма мышления. Выражение понятия в языке. Ос-

новные приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование. 



 7 

Логическая структура понятия. Признаки предметов и их виды. 

Признаки существенные и несущественные, положительные и 

отрицательные. 

Содержание и объем понятия. Логический и фактический объ-

емы и содержания понятий. Закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия. 

Виды понятий. Общие и единичные понятия. Конкретные и аб-

страктные понятия. Относительные и безотносительные поня-

тия. Собирательные и несобирательные понятия. Понятия пу-

стые (с нулевым объемом)и непустые. 

Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые 

понятия. Типы совместимости: равнозначность, пересечение, 

подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, противопо-

ложность, противоречие. Круговые схемы Эйлера как средство 

анализа отношений между понятиями. 

Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Виды де-

ления: по видоизменению признака, дихотомическое деление. 

Правила и возможные ошибки в делении. 

Определение понятий. Номинальные и реальные определения. 

Явные и неявные определения. Явные родовидовые определения. 

Генетические определения. Целевые определения. Квалифициру-

ющие определения. Правила определения и логические ошибки 

определения. Номинальные и реальные определения. Явные и не-

явные, контекстуальные и неконтекстуальные определения. Пра-

вила и возможные ошибки в определении. 

Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, 

разъяснение посредством примера. 

4 Суждение Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. По-

вествовательные, побудительные и вопросительные предложения 

и их логический смысл. Суждение и норма. Простые и сложные 

суждения.  

Простые суждения. Виды и состав простых суждений: атрибу-

тивные суждения; суждения с отношениями; суждения суще-

ствования (экзистенциальные). Понятия субъекта, предиката, 

квантора, связки суждения. 

Категорические суждения, их деление по качеству (на утверди-

тельные и отрицательные) и по количеству (на единичные, част-

ные и общие). Объединенная классификация. Распределённость 

терминов в суждениях. Круговые схемы отношений между тер-

минами в категорических суждениях. 

Понятие модальности суждения. 

Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений 

из простых с помощью логических связок: конъюнкции, дизъ-

юнкции, импликации, эквивалентности и отрицания. Условия 

истинности сложных суждений. 

Соединительные (конъюнктивные), разделительные (дизъюнк-

тивные), условные (импликативные), эквивалентные суждения. 

Нестрогая и строгая дизъюнкция.  

Сложные суждения в толковании профессиональных норм.  

Логические отношения между суждениями. Отношения между 

простыми суждениями. Отношения между сложными суждени-

ями. Совместимость, эквивалентность, частичная совмести-
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мость, подчинение. Отношения несовместимости: противопо-

ложность (контрарность), противоречие (контрадикторность). 

Правила образования противоречащих (отрицающих) суждений. 

Сопоставление суждений в дискуссиях. 

5 Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедуктивные и ин-

дуктивные умозаклю-

чения. 

Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключе-

ния: посылки, заключение, логическая связь между посылками и 

заключением. Понятие логического следования. Демонстратив-

ные (необходимые) и недемонстративные (правдоподобные) 

умозаключения. Виды умозаключений. Дедуктивные, индуктив-

ные умозаключения, умозаключения по аналогии. Особенности 

и значимость дедуктивных и индуктивных умозаключений в 

профессиональной практике.  

Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый характер 

логического следования в дедуктивных умозаключениях. Различ-

ные формы дедуктивных умозаключений и понятие правил вы-

вода.  

Непосредственные умозаключения. Превращение. Обращение. 

Противопоставление предикату.  

Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. Общие 

правила силлогизма. Особые правила фигур. Отбор правильных 

модусов с помощью круговых схем (Эйлера). Категорический 

силлогизм с выделяющими суждениями. 

Выводы из суждений с отношениями. Основные свойства двух-

местных отношений: рефлексивность, симметричность, транзи-

тивность. Умозаключения, основанные на свойствах отношений.  

Чисто условное умозаключение. Правило вывода.  

Условно-категорическое умозаключение: утверждающий модус, 

отрицающий модус. Неправильные модусы. 

Разделительно-категорические умозаключения. Условия их ис-

тинности. 

Условно-разделительные (лемматические) умозаключения. 

Сокращенный силлогизм (энтимема). Восстановление силло-

гизма из энтимемы. Сложные и сложносокращенные силло-

гизмы: полисиллогизм, сорит. Дилеммы. Построение правильного 

дедуктивного умозаключения как основа получения достоверного 

выводного знания, используемого в профессиональной деятельно-

сти. 

Понятие индуктивного умозаключения. Виды индуктивных умо-

заключений: полная и неполная индукция. 

Полная индукция. Демонстративный характер вывода. Неполная 

индукция. Виды неполной индукции: популярная и научная. По-

пулярная индукция. Перечислительный (энумеративный) харак-

тер популярной индукции. Понятие вероятности. Вероятностная 

оценка степени обоснованности индуктивных обобщений. Усло-

вия, повышающие степень вероятности вывода популярной ин-

дукции. 

Научная индукция. Индукция методом отбора (селекции) и ме-

тодом исключения (элиминации). Свойства причинной связи: 

всеобщность, последовательность, необходимость, однознач-

ность. 

Методы научной индукции. Свойства причинной зависимости – 

основа индуктивных методов обобщения. Роль дедукции в мето-

дах установления причинных связей. Метод сходства. Метод 
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различия. Объединенный метод сходства и различия. Метод со-

путствующих изменений. Метод остатков. 

Статистические обобщения. Индуктивная природа статистиче-

ских обобщений. 

Роль индуктивных умозаключений в познаниии практике. Взаи-

мосвязь индукции и дедукции в процессе познания. 

Аналогия как умозаключение и ее структура. Виды умозаключе-

ний по аналогии: аналогия предметов и аналогия отношений. 

Роль аналогии в науке. 

6 Логические основы 

аргументации 

 

Понятие аргументации. Доказательство и опровержение. Поня-

тие доказательства. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Субъекты аргументации: пропонент, оппонент, 

аудитория. Виды доказательства: прямой и косвенный. Виды 

косвенного доказательства: от противного (апагогическое) и раз-

делительное (метод исключения).Роль доказательства в науке.  

Понятие опровержения. Структура опровержения: тезис, аргу-

менты, демонстрация. Способы опровержения: опровержение 

тезиса (прямое и косвенное), критика аргументов, выявление 

несостоятельности демонстрации. Правила и ошибки доказа-

тельства и опровержения. Правила по отношению к тезису и ан-

титезису. Логические ошибки в отношении тезиса и антитезиса: 

полная или частичная подмена. Правила в отношении аргумен-

тов. Ошибки в отношении аргументов: ложное основание, пред-

восхищение 

основания, недостаточное основание, аргумент к личности и др. 

Правила демонстрации. Ошибки в демонстрации: нарушение 

правил умозаключений (дедукции, индукции и аналогии). Дис-

куссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. 

Правила ведения дискуссии. 

Логическая характеристика вопросов и ответов. Вопрос как спе-

цифическая разновидность рассуждения. Виды вопросов и отве-

тов. Условия постановки логически корректных вопросов. Логи-

ческие ошибки и уловки при формулировке вопросов. Значение 

логически корректной постановки вопросов в коммуникативном 

процессе и профессиональной деятельности. 

7 Формы развития зна-

ния(проблема, гипо-

теза, теория). 

Проблема. Понятие проблемной ситуации. Виды решений про-

блем: внутренние и внешние. Структура проблемы: предмет, со-

держание и объем. Этапы конкретизации проблемы.  

Гипотеза как форма развития знаний. Проблема, гипотеза, вер-

сия, теория. Логико-методологические условия состоятельности 

научных гипотез. 

Виды гипотез: описательные и объяснительные, общие и част-

ные. Понятие рабочей гипотезы. 

Построение гипотезы. Анализ фактов. Синтез фактов. Гипотеза 

и версия. Проблема непротиворечивости версий. Выдвижение 

предположения, версии. 

Проверка гипотезы: дедуктивное выведение следствий и их со-

поставление с фактами. Роль эксперимента в проверке гипотезы. 

Понятие решающего эксперимента. Вероятностная оценка сте-

пени подтверждения гипотез. 

Способы доказательства гипотез: прямое и косвенное доказатель-

ство. 
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Теория. Логическая структура научной теории: язык, категори-

альный аппарат, система законов. Требования, предъявляемые к 

научной теории: принцип непротиворечивости, независимости 

исходных постулатов-гипотез, разрешимости, полноты.  

 

Занятия семинарского типа 

(Практические занятия, Семинарские занятия, Лабораторные занятия) 

 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к работе во 

время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие мо-

менты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку получен-

ных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная подготовка к учебному 

занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осозна-

ния задач занятия. Работа во время проведения занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: а) консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления исчер-

пывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных препо-

давателем задач, б) самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой тематики. 
 

Тема 1. Предмет и значение логики 
1. Логика Античности. Логика Средневековья. 

2. Логика Возрождения и Нового времени. 

3. Логика современности. 
4. Логика и язык. Логика и психология. 
 

  
Тема 2. Формальные логические законы  

 
1. История формулирования законов логики (Аристотель, Лейбниц). 

2. Соблюдение законов логики – условие ведение дискуссии. 

3. Нормативный характер логики, критерии правильности осуществления интеллек-

туальных операций 

 
 

Тема 3. Понятие 
 

1. Виды понятий. 

2. Отношения между понятиями. 

3. Деление понятий. Виды деления.  Правила и возможные ошибки в делении. 

4. Правила определения и логические ошибки определения. 

 
 

Тема 4. Суждение 
 

1. Категорические суждения, их деление по качеству и по количеству.  Объединен-
ная классификация. 

2. Распределённость терминов в суждениях. Круговые схемы отношений между тер-

минами в категорических суждениях. 
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3. Понятие модальности суждения. 

4. Сложные суждения в толковании профессиональных норм.  
5. Логические отношения между суждениями. 

 
 

Тема 5. Умозаключение 
 

1. Особенности и значимость дедуктивных и индуктивных умозаключений в профес-

сиональной практике.  

2. Различные формы дедуктивных умозаключений и понятие правил вывода.  

3. Простой категорический силлогизм. 

4. Разделительно-категорические умозаключения. Условия их истинности. 

5. Понятие индуктивного умозаключения. Полная индукция.  Неполная индукция. 

Виды неполной индукции: популярная и научная. 

6. Аналогия как умозаключение и ее структура. Виды умозаключений по аналогии: 

аналогия предметов и аналогия отношений. Роль аналогии в науке. 

 

Тема 6. Логические основы аргументации 
 

1. Аргументация. Доказательство. Опровержение. 

2. Понятие доказательства. Структура доказательства.  Виды доказательства. 

3. Понятие опровержения. Структура опровержения.  Способы опровержения.  

4. Правила и ошибки доказательства и опровержения. 

5. Логическая характеристика вопросов и ответов. 

6. Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Правила веде-

ния дискуссии. 

7. Значение логически корректной постановки вопросов в коммуникативном про-

цессе и профессиональной деятельности. 

 
 

Тема 7. Формы развития знания  
 

1. Проблема. Понятие проблемной ситуации. Виды решений проблем. Структура про-

блемы. Этапы конкретизации проблемы.  

2. Гипотеза как форма развития знаний.  Виды гипотез. Построение гипотезы. Спо-

собы доказательств. 

3. Гипотеза и версия. Проблема непротиворечивости версий. Выдвижение предполо-

жения версии. 

4. Теория. Логическая структура научной теории. Требования, предъявляемые к науч-

ной теории. 
  

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Наряду с чтением лекций и проведением занятия семинарского типа неотъемлемым эле-

ментом учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, 

столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы. Формы самостоятельной 

работы могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

изучение основных и дополнительных литературных источников, оценку, обсуждение и рецен-

зирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестиро-

вание, написание эссе. 
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Самостоятельная работа 

 

Наименование разделов / тем 
Виды занятий для самостоятельной ра-

боты 

Тема 1. Предмет и значение логики Усвоение изучаемого материала по рекомен-

дуемой учебной, учебно- методической и 

научной литературе и/или по конспекту лек-

ции. 

Выполнение устных упражнений. 

Выполнение письменных упражнений и 

практических работ. 

Подготовка рефератов (докладов), эссе, ста-

тей, тематических сообщений и выступле-

ний, альбомов, схем, таблиц, слайдов, вы-

полнение иных практических заданий. 

Выполнение творческих работ. 

Выполнение лабораторных работ. 

Работа в помещениях, оснащенных специ-

альным лабораторным и иным оборудова-

нием, компьютерами и иным оборудова-

нием. 

Самостоятельное выполнение программ, 

направленных на реализацию здорового об-

раза жизни, улучшение показателей функци-

онального состояния организма, развитие и 

совершенствование физических качеств, 

овладение двигательными навыками.  

Выполнение комплексов упражнений для 

развития основных физических качеств, 

обеспечивающих ведение здорового образа 

жизни.  

Выполнение курсовой работы. 

Выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

Тема 2. Формальные логические законы 

Тема 3. Понятие 

Тема 4. Суждение 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления 

Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 

Тема 6. Логические основы аргументации 

Тема 7. Формы развития знания 

(проблема, гипотеза, теория) 

 

5.1. Темы проектов (веб-квестов) 1 

1. Историческое изменение предмета логики.  

2. Логика Аристотеля и современная логика. 

3. Логика и психология, их взаимосвязь. 

4. Логика и язык.  

5. Современные подходы к трактовке законов формальной и диалектической логики.  

6. Значение закона достаточного основания для теории и практики. 

7. Соблюдение законов логики – необходимое условие ведения дискуссии.  

8. Неявные определения понятий и ошибки определения понятий.  

9. Модальные суждения.  

10. Индуктивные рассуждения, их роль в научном познании 

11. Статистические обобщения. Индуктивная природа статистических обобщений.  

12. Взаимосвязь индукции и дедукции в процессе познания.  

13. Правила и ошибки аргументации.  

14. Способы подтверждения и опровержения гипотез.  

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию 

с преподавателем. 
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15. Соотношение вопроса, задачи и проблемы. 

16. Логически корректные и логически некорректные вопросы и ответы.  

17. Распространенные уловки, связанные с вопросно-ответной процедурой. 

18. Софизмы и логические парадоксы. 

19. Логические парадоксы и их роль в развитии науки. 

20. Спор, его особенности и основные виды. 

21. Логические ошибки, их место в истории логики. 

22. Гипотеза, ее роль в развитии научного познания 

 

5.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Придумать суждение и представить его в символической форме. 

Задание 2. Подобрать 3-5 примеров соблюдения или нарушения формально-логических 

законов. 

 

Упражнения по теме «Понятие» 

1 Укажите пустые, единичные и общие понятия: а) сказка; б) человек, побывавший 

на Марсе; в) ОНН; г) Баба Яга; д) декабрист; е) первый в мире космонавт; ж) астронавт, побы-

вавший на Луне. 

2 Укажите, в каком отношении находятся объемы следующих понятий: а) дедушка, 

отец; б) мать, дочь; в) сын, отец; г) мать, бабушка; д) дедушка, отец, сын. 

3 Определите вид отношений между понятиями, изобразите его с помощью круговых 

схем: а) медь — металл — химический элемент — вещество; б) квадрат — четырехугольник — 

многоугольник — плоская фигура; в) населенный пункт — крупный населенный пункт — город; 

г) химический элемент — радиоактивный элемент — искусственный радиоактивный элемент, 

плутоний. 

4 Подберите понятия, противоположные и противоречащие данным: а) большой; б) 

холодный климат; в) верность; г) законный; д) глубокий; ж) смелый. 

5 Укажите какое из понятий в следующих определениях богаче по содержанию, т.е. 

содержит большее число существенных признаков: существительное — часть речи; четное число 

— число; материальное благо — товар; логика — наука; млекопитающее — животное; растение 

— живой организм; правонарушение — преступление; понятие — норма мышления; рациональ-

ное число — действительное число; рациональное число — дробь; ромб — параллелограмм; рав-

нобедренный треугольник — равносторонний треугольник. 

6 Определите вид отношений между понятиями, изобразите его в круговых схемах 

Эйлера: а) определение, дополнение, обстоятельство; б) виновность, невиновность; в) истина, 

ложь; г) нравственность, общество; д) деятельность, ум, воображение. 

7 Приведите примеры понятий, являющихся одновременно (в случае не выполнимо-

сти условия, укажите причину): а) конкретными и пустыми; б) конкретными и единичными; в) 

абстрактными и общими; г) пустыми и общими; д) абстрактными и общими. 

8 Проведите последовательную многоступенчатую операцию обобщения и ограни-

чения понятия: автор учебника. 

 

Упражнения по теме «Суждение» 

1 Дайте объединенную классификацию суждения, приведите их схемы и буквенные 

обозначения, установите распределенность субъекта-термина и предиката-термина: Некоторые 

выдающиеся юристы не имеют ораторских способностей. 

2 Из терминов «римский раб» (субъект-термин) и «не обладал правами гражданина» 

(предикат-термин) составьте категорическое суждение, дайте его объединенную классификацию 

по качеству и количеству, с помощью круговых схем Эйлера, установите распределенность субъ-

ект-термина и предикат-термина. 

3 Проверьте корректность следующего рассуждения, построенное на основе логиче-

ского отношения между суждениями: 

Истинно, что некоторые болезни не излечимы. Значит, истинно, что некоторые болезни 
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излечимы. 

4 Установите вид сложного суждения, приведите его символическую запись. 

Основаниями для прекращения землепользования являются или отпадение надобности в 

пользовании земельным участком, или добровольный отказ от правопользования, или ис-

течение срока, на который он был предоставлен. 

 

Упражнения по теме «Умозаключение» 

1. Сделайте вывод из посылок, с помощью общих правил силлогизма   

   установите, следует ли с необходимостью заключение. 

  

 Все студенты факультета журналистики изучают логику    

Иванов студент факультета журналистики 

 _____________________________________________________________________ 

          Следовательно, ...           

   

2. Дайте анализ силлогизма: определите состав, фигуру, модус, определите его правиль-

ность: 

      Все кошки-млекопитающие 

      Ни одна собака - не кошка 
_______________________________________________ 

     Ни одна собака не является млекопитающей 

3. Сделайте полный разбор силлогизма: укажите термины, большую и меньшую посылки, 

фигуру, установите его правильность с помощью общих правил силлогизма. 

Ни одна научная истина не основана на вере 

Всякое религиозное учение основано на вере 
__________________________________________________________________ 

Ни одно религиозное учение не является научной истиной 

4. Восстановите энтимему, установите его правильность: 

 Обвиняемый имеет право на защиту. 

Следовательно, Н. имеет право на защиту. 

5. Определите вид и проверьте правильность непосредственного умозаключения. 

Каждый грамотный человек обнаружит такую ошибку, поэтому всякий, кто ее не обнару-

живает, не является грамотным. 

6. Определите вид и проверьте правильность умозаключений по их форме. 

Каждое суждение может быть либо истинным, либо ложным. А так как суждение «Ари-

стотель - древнегреческий философ» не является ложным, значит, оно - истинное. 

 

Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требуе-

мых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), представ-

ленные в таблице.  
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Индикаторы компетенций в со-

ответствии с основной образова-

тельной программой 

Типовые вопросы и за-

дания 

Примеры тестовых зада-

ний 

ПК-8 Способен согласовывать маркетинговую стратегию с целями, задачами и страте-

гиями других подразделений и организации в целом 

ИПК-8.1. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИПК-8.2. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИПК-8.3. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 

 

6.2. Типовые вопросы и задания 

 

Перечень вопросов 

 

1. Логика как наука о законах и формах правильного мышления. 

2. Мышление и язык. Абстрактное мышление как предмет и изучения логики. 

3. Понятие как форма мышления. Образование понятий. 

4. Содержание и объем понятия. Виды понятий по объему и содержанию. 

5. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Обобщение и 

ограничение понятий. 

6. Деление как логическая операция. Правила деления и ошибки в делении. 

7. Типы отношений между понятиями. 

8. Определение как логическая операция. Виды и правила определения. Ошибки в опре-

делении. 

9. Виды классификации. Значение классификации в познании. 

10. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 

11. Простые суждения. Их состав и виды.  

12. Распределенность терминов в простых категорических суждениях. 

13. Отношения между категорическими суждениями по логическому квадрату. 

14. Сложные суждения и их виды. Условия истинности сложных суждений. 

15. Понятие о логическом законе. Законы логики и их значение для формально-правиль-

ного мышления. 

16. 3акон тождества и его значение для формально-правильного мышления. 

17. Закон противоречия. Логические ошибки, связанные с нарушением этого закона. 

18. 3акон исключенного третьего и его значение для формально-правильного мышления. 

19. Закон достаточного основания и его роль в познании. 

20. Общее понятие об умозаключении. 

21. Структура умозаключения. Классификация умозаключений. 

22. Простой категорический силлогизм. Термины силлогизма. Фигуры силлогизма. 

23. Конструктивная и деструктивная дилеммы и их функции в познании. 

24. Разделительно-категорическое умозаключение и его модусы. 

25. Энтимемы. 

26. Полисиллогизмы. Сорит. Эпихейрема. 

27. Общее понятие об индуктивных умозаключениях. 

28. Виды индукции: полная, неполная; популярная и научная. 

29. Научная индукция. Принципы отбора, ограничивающие возможность случайности 

обобщения. 

30. Методы научной индукции (различия и сходства, объединённый метод). 

31.Методы научной индукции (метод сопутствующих изменений и метод остатков). 

32. Аналогия как умозаключение, ее виды. 
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33. Гипотеза как форма развития научных знаний. Ее виды, структура. Понятие версии. 

34. Способы подтверждения и доказательства гипотез. 

35. Аргументация и доказательство. Структура доказательства. 

36. Виды доказательства: прямое и косвенное доказательство. 

37. Правила и ошибки в отношении тезиса, аргументов и демонстрации. Софизмы и пара-

логизмы. 

38. Опровержение, его структура и виды. 

39. Спор, виды спора (дискуссия, диспут, полемика, риторический спор). 

40. Этика спора. Роль культуры речи в споре. 

41. Дискуссия. Субъекты дискуссии. 

42. Виды дискуссии. Роль дискуссии в поиске истины. 

43. Формы развития знания. 

 

6.3. Примерные тестовые задания 

 

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирование находятся 

в электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий из кото-

рых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий. 

 

Компетенции Типовые вопросы и задания 

ПК-8  
1. Создателем науки логики считается: 

а) Демокрит; 

б) Сократ; 

в) Аристотель; 

г) Декарт; 

д) правильного ответа нет. 

 

2. Что относят к дескриптивным терминам? 

а) единичные имена; 

б) общие имена; 

в) знаки признаков; 

г) все перечисленное; 

д) правильного ответа нет. 

 

3. Укажите общее суждение (суждения). 

а) ни одна звезда не является обитаемой; 

б) некоторые юристы являются ораторами; 

в) некоторые преступления не являются преднамеренными; 

г) все перечисленные; 

д) правильного ответа нет. 

 

 

6.4. Оценочные шкалы 

 

6.4.1. Оценивание текущего контроля 

 

Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов обуче-

ния в соответствии с индикаторами компетенций. 

Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания, со-

стоящие из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до проведения 

промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения текущего 

контроля за 6/3 недели до промежуточной аттестации. 
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Шкала оценивания при тестировании 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-70% 

 

Шкала оценивания при письменной работе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на зачете 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать прочное, 

достаточно полное усвоение знаний программного материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

правильно формулировать определения; последовательно, гра-

мотно и логически стройно изложить теоретический материал; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: незнание значительной ча-

сти программного материала; не владение понятийным аппаратом 

дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; неумение строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому ма-

териалу. 
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6.4.2. Тестирование 

 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сформированных 

компетенций в соответствии с ООП 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно 

и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том 

виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направлен-

ные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стерео-

типности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в 

процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные 

осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении 

обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им производ-

ственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-ис-

следовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы 

и т.д.  

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуаль-

ный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного 

материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания форми-

руемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, 

таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный опрос (УО) поз-

воляет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими возможно-

стями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная функция УО имеет ряд 

важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, дидактический (систе-

матизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при интеллектуальной кон-

центрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучаю-

щая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недо-

статочно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО 

обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, колло-

квиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в 

научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения тер-

минологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять воз-

можность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов). 
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Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обес-

печить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятель-

ной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях из-

меняющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление обучаю-

щихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных зада-

ний и качество усвоения знаний, умений, определяет уровень сформированности компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производи-

тельности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, во-

просы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других практиче-

ских учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для ре-

шения задач определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессио-

нально-ориентированной проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ (кейс) – это комплексный анализ ситуации, имевший место в ре-

альной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ включает 

в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление причин, кото-

рые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания), системный 

анализ (определение сущностных предметно-содержательных характеристик, структуры ситуа-

ции, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ (построение системы оценок ситуа-

ции, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций действующих лиц); прогности-

ческий анализ (разработка перспектив развития событий по позитивному и негативному сцена-

рию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относительно поведения действую-

щих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка программ деятельности для 

разрешения данной ситуации). 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестандарт-

ное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных науч-

ных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность своей по-

зиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 
 

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисци-

плины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия прохо-

дят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает раз-

нообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Сле-

дует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в 

электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима для самостоя-

тельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного 

обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей фор-

мой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; разъ-

ясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; ориен-

тирует в учебном процессе.  

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внесите 

дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; запи-

шите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной 

лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему предсто-

ящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, ко-

торой вы владеете по данному вопросу  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для самостоя-

тельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выпол-

нении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправ-

ленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание на 

защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экзамену 

по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, класси-

фикации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  
 
 

7.1. Методические рекомендации по подготовке веб-квестов 

 

Метод проектов (проектные группы) – выполнение индивидуального или группового 

творческого проекта, по какой-либо теме.  

Цель проектного обучения – создать условия, при которых обучающиеся: 

• самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

• учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практи-

ческих задач; 

• приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

• развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

анализа, обобщения); 

• развивают системное мышление. 

Проектная методика (технология веб-квестов). Веб-квест – это вид информационных, 

проблемно-ориентированных заданий индивидуального или группового обучения, направлен-

ных на формирование и развитие навыков самостоятельной активности, поисковой и исследова-

тельской деятельности обучающихся в процессе освоения, исследования, обработки и презента-

ции учебного материала с использованием возможностей Интернета. 

Этапы проведения 
1. Обучающийся определяет интересующую его тему, с которой он принимается в малую 

проблемную группу. 

2. Обучающиеся планируют совместную работу по выполнению учебного задания, а также 

осуществляют разделение труда. 

3. Обучающиеся проводят исследование. Они собирают информацию, анализируют данные, 

обмениваются полученными данными. Внутри группы каждый ее участник исследует свою 

часть, собирая необходимый материал и предоставляя его группе.  

4. Члены группы готовят самостоятельное выступление в логике исследуемой проблемы. 
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5. Проведение презентации. 

6. Обучающиеся участвуют в оценивании проделанной работы. 

 

7.2. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполне-

ние которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного содержания; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных ас-

пектов и проблем деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкрет-

ных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей, 

и т. п.). 

 

 

Творческие практические задания 

Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от обу-

чающегося не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат 

больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Твор-

ческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое зада-

ние (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует обучаю-

щегося. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение, ос-

нованное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фун-

дамент для сотрудничества, самообучения, общения всех участников образовательного процесса, 

включая преподавателя. 

Задачи и упражнения 

Решение задач способствует развитию у обучающихся умений анализировать факты, при-

менять общие теоретические положения к конкретным фактам и ситуациям, вызывает у обучаю-

щихся повышенный интерес, побуждает к дополнительному обращению к учебнику и к кон-

спекту лекций, способствует развитию профессионального мышления. 

Предлагаемая серия задач по учебной дисциплине «Логика (для пиарщиков)» соответ-

ствует общепринятым дидактическим принципам: 1) значимость, важность для обучения; 2) 

учебная новизна задачи; 3) посильность учебной задачи; 4) занимательность задачи; 5) развива-

ющий характер; 6) связь содержания задачи с практической деятельностью. 

 
РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Основная литература2 
Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 267 c. — 978-5-4486-0419-
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79802.html  

Шадрин, Д. А. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Шадрин. — 2-е изд. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-1800-
3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81018.html  

Жоль К.К. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / К.К. Жоль. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 400 c.– ЭБС «IPRsmart» — 5-238-00664-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71017.html  
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Дополнительная литература3 
Серова Н.С. Логика. Сборник упражнений [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.С. Серова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. 

— 56 c.– ЭБС «IPRsmart». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58326.html  

Курс по логике [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 185 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-

5-379-01598-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65197.html 

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

РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c.– ЭБС «IPRsmart» — 978-5-409-00845-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73373.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

ЭБС IPRsmart http://www.iprbookshop.ru 

УМО по классическому университетскому образованию России http://www.umo.msu.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

Правотека.ру. – Б.г. – Доступ к данным: открытый. – Режим доступа: 

http://www.pravoteka.ru/ 

Российская национальная библиотека. – Б.г. – Доступ к данным: Открытый. – Режим до-

ступа: http://www.nlr.ru/ 

Электронная библиотека Gaudeamus: бесплатные полнотекстовые pdf-учебники студен-

там. – Б.г. – Доступ к данным: открытый. – Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/ 

Электронная образовательная библиотека IQlib. – Б.г. – Доступ к данным: открытый. – Ре-

жим доступа: http://www.iqlib.ru/ 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор 

№ ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, 

от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  
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Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO 

-3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно 

распространяемое программное обеспечение 

 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, 

от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно под-

держке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO 

-3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для изучения учебной дисциплины в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска ауди-

торная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональный 

компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-

образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 

1 шт.). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной 

мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональный 

компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-

образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 

1 шт.). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры 

с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 11 

шт. 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обес-

печением доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 10 шт. 

 


