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КульТуРА НАучНОГО МышлЕНИЯ  
И ЕГО РОль В СИСТЕМЕ ОбучЕНИЯ

Современные процессы демократизации общества и развитие его пра-
вовой сферы требуют качественно нового уровня профессиональной под-
готовки специалистов, связанного в значительной степени с их логико-
методологической подготовкой. Однако наши наблюдения показывают, 
что большинство студентов, особенно студентов-первокурсников, не вла-
деют даже минимумом логических умений, необходимых для успешного 
обучения в вузе. Многие из них испытывают большие трудности в усвое-
нии материала, заучивают наизусть определения, правила, доказательства, 
не могут дать определения хорошо знакомого понятия, сделать вывод 
из данных посылок; затрудняются провести классификацию, неслож-
ное рассуждение, установить правильность сделанных умозаключений 
и определений. Отсюда вытекает, что основной задачей профессорско-
преподавательского состава вуза является помощь студенту в процессе 
его становления не только как будущего специалиста, но и как личности, 
обладающей развитой логической культурой мышления.

В программах обучения студентов любого университета присутству-
ют социогуманитарные дисциплины. И это вековая университетская 
традиция. Предметы, которые нынешний студент-первокурсник оцени-
вает как необязательные, бессодержательные, бесполезные, призваны 
обеспечить его необходимыми средствами для грамотного рассуждения 
о проблемах, выходящих за пределы бытовой или узко профессиональ-
ной сферы.

Существует два типа мышления: дологический и абстрактно-
логический.

Для дологического типа мышления характерно соединять несоеди-
нимые, взаимоисключающие моменты в одно целое. Человек с таким 
мышлением не выстраивает цепочки причинно-следственных связей и 
не сопоставляет свои выводы с опытом, он мыслит конкретно, не раз-
граничивая в процессе мышления абстрактные понятия и предметы фи-
зической реальности. Так рождаются умозаключения типа «дверь – это 
прилагательное, потому что она прилагается к дверному косяку». Такое 
мышление тесно связано с эмоциональной сферой. 

Абстрактно-логическое мышление оперирует понятиями, широкими 
категориями, а образы, представления в нем играют вспомогательную 
роль. Для данного вида мышления характерно самостоятельно разраба-
тывать методы «добывания» из окружающей действительности новых 
знаний, оперировать «отвлеченными», «воображаемыми» понятиями 
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(которые в принципе невозможно увидеть или «потрогать руками») и 
отслеживать влияние «отвлеченных» понятий на явления конкретной 
жизни. Люди с абстрактно-логическим мышлением обладают высокой 
способностью к творчеству и жизни «своим умом». 

Опыт показывает, что большинство студентов обладает дологиче-
ским типом мышления, следствием чего является неумение построить 
свой ответ на экзамене, неспособность сделать умозаключение, сфор-
мулировать определение понятия, качественно написать курсовую или 
дипломную работу. 

Помимо собственно навыков логического мышления студент должен 
также овладеть терминологией, способствующей рассуждать отвлечен-
но. Отвлеченное мышление позволяет создавать описания реальности, с 
одной стороны, весьма далекие от конкретных событий, с другой – вы-
являющие существенные, необходимые закономерности, недоступные 
непосредственному восприятию, чистому переживанию событий. 

Такие понятия, как абсолютно твердое тело, материальная точка, 
идеальный газ, среднестатистический индивид не соответствуют на-
блюдаемым в жизни предметам, но с их помощью можно конструиро-
вать в языке, мыслить такие описания реальности, в результате которых 
сама эта реальность может затем изменяться благодаря технологиям, 
созданным на базе таких отвлеченных описаний.

Если теоретические науки оперируют подобными отвлеченными 
описаниями, то в прикладных дисциплинах на их базе разрабатываются 
технологии. На абстрактных рассуждениях, знаковых моделях, природ-
ных, экономических, социальных процессах основаны способы измене-
ния условий природного и социального мира. Немногие люди осознают, 
что все технические изобретения являются лишь последней стадией 
реализации сложного, многоступенчатого интеллектуального процесса.

Нельзя добиться эффективных результатов в освоении природного 
мира, не представляя себе законов, сформулированных естествозна-
нием. Точно так же невозможно добиваться серьезных результатов в 
социально-политической и экономической сфере, не имея элементарно-
го уровня образования. Философия создает интеллектуальную базу, си-
стему отвлеченных понятий и представлений, на основе которых могут 
развиваться теоретические науки

Особое внимание стоит уделить овладению категориальным аппара-
том философии и социогуманитарных наук. Распространенная ошибка – 
онтологизация понятий в комплексе с некорректным использованием 
философских и научных терминов. Отвлеченные понятия воспринима-
ются как названия предметов, существующих подобно объектам физи-
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ческого мира. Эта склонность относиться к словам как вещам восходит 
к мифологическому отождествлению имени и предмета.

Некорректное обращение со словами приводит к иллюзиям и ма-
нипуляциям. Пример разоблачения таких иллюзий однородности при-
родного и социального – высказывания Кейдзи Накадзава, автора анти-
военных комиксов, пережившего в детстве атомную бомбардировку. 
Выражения вроде «На Хиросиму упала атомная бомба» получали ком-
ментарий: «Бомбы не падают. Бомбы сбрасывают».

Обычное предложение при частом, некритическом употреблении 
формирует и поддерживает у людей определенный взгляд на мир. Выра-
жение «Бомба упала» воспринимается как событие социального мира, 
за которым стоит чья-то воля, как явление природы мира, где нет от-
ветственных и виноватых, оно сосредотачивает наше внимание на па-
дении бомбы, ядерном взрыве и последующих бедствиях. Зато выра-
жение «Бомба была сброшена» обращает внимание на обстоятельства 
бомбардировки, на высокопоставленных лиц, принимавших решение о 
бомбардировке в ситуации, возникшей также не без воли людей. 

Часто люди, оценивая события социального мира, некорректно при-
меняют философские и научные термины, так как они усваивают профа-
нированные философские представления из третьих рук и из бульварной 
публицистики. Например, в прессе встречаются выражения «экология 
души», а словом «менталитет» объясняются все социокультурные, по-
литические и экономические особенности различных регионов Земли, 
«размывая» истинное значение этого слова. 

Люди с недостаточным уровнем образования являются целевой ау-
диторией для манипулирования как рекламы сомнительных товаров, 
так и примитивной пропаганды.

Владение сложной терминологией, отвлеченными понятиями рас-
ширяет свободу мышления и, как следствие, свободу индивида. Одного 
знания логических правил недостаточно для компетентной оценки разно-
образных сведений, социальных и культурных проблем. Как и в случае с 
естественно-научным образованием, высокая логическая культура долж-
на подкрепляться специальными знаниями, усвоением особого научного 
языка, описывающего исследуемую реальность определенным образом.

Невозможно быть высококлассным специалистом в области химии, 
не владея языком химических формул. Невозможно быть физиком и не 
знать определений физических законов. Врач, помимо теории, усваива-
ет совокупность приемов, позволяющих применять теорию на практике. 
Овладение навыками логической культуры и категориальным аппаратом 
социогуманитарных дисциплин должны дополнять друг друга.
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Люди, полагающиеся только на свой здравый смысл, игнорируют 
невероятную сложность социальных систем, когда судят о социокуль-
турных процессах. Способности выговаривать слова и связывать их в 
предложения еще недостаточно, чтобы выносить адекватные суждения.

Там, где индивиды имеют право голоса и влияют на социально-
политические процессы, на них же возлагается и ответственность за 
итоги принятых ими решений. Судить о процессах в социокультурной 
системе ничуть не более простое и ничуть не менее ответственное за-
нятие, чем судить о процессах в человеческом организме. Никто без 
должного образования не будет давать советы хирургу, как надо удалять 
опухоль, однако о проблемах социокультурных неподготовленные люди 
берутся рассуждать с неимоверной легкостью.

Чтобы выпускник университета мог по праву претендовать на ста-
тус человека с высшим образованием, обязательны следующие усло-
вия: усвоение принципов абстрактно-логического мышления, правил 
логики, усвоение соответствующей системы идей, терминологического 
аппарата социогуманитарных дисциплин. Только в этом случае вместо 
варварства узкой специализации общество может рассчитывать на до-
статочно высокий уровень общей культуры.

Еще одна беда неглубокого образования, о которой стоит сказать, – 
это неосознанная, избирательная критичность в оценке идей и кон-
цепций. Ее демонстрируют уже студенты с более высоким уровнем 
подготовки. Новомодные веяния, критика предшествующей традиции 
воспринимаются ими на ура. Но сами новые концепции также требуют 
критического подхода.

На протяжении всей Новой истории система образования ориенти-
ровалась на формирование гармонически развитой личности. Только 
гармонически развитые личности способны мирно сосуществовать, со-
трудничать и эффективно воплощать при этом собственные, индивиду-
альные жизненные цели. Как показывает исторический опыт, общества, 
в которых образование, высокий интеллект и способность сотрудничать 
являются ценностью, более благополучны, чем общества, ориентирую-
щие своих членов на жестокую конкуренцию, но низко ценящих знания 
и образованность.

Культура, позволяющая ее носителям эффективно сосуществовать на 
основе взаимовыгодного компромисса, требует соответствующего уров-
ня образованности. Демократические институты могут быть эффектив-
ны только в случае, когда члены общества преодолели минимальный 
интеллектуальный ценз. Стоит отметить, что именно греческая циви-
лизация дала миру систематизированный свод логических правил. Ра-
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бовладельческая демократия все же требовала от граждан способности 
самостоятельно принимать решения.

Развитое абстрактно-логическое мышление – привилегия и обязанность 
свободного человека, поскольку ситуация свободы – это ситуация выбора.

Когда никто не решает за индивида, не ставит ему целей и не указыва-
ет способов их достижения, индивид принимает решения самостоятель-
но. Итоги принятых решений, успехи или неудачи будут определяться 
уровнем интеллектуальной культуры. Однако наличия нескольких вы-
сокоинтеллектуальных людей в обществе недостаточно, чтобы в нем на-
метилась гармонизация отношений между группами и индивидами.

Многие блага техногенной цивилизации попросту недоступны ма-
лообразованным, полуграмотным людям. Можно бороться за свободу 
слова. Но в странах, где подавляющее большинство населения негра-
мотно, даже когда свобода слова восторжествовала, ситуация изменится 
несущественно. Воспользоваться благами цивилизации, по достоинству 
оценить многие из них способен лишь подготовленный человек.

Система среднего образования, ориентированная на закачивание сведе-
ний, тренировку памяти учащихся, зачастую не обеспечивает обучаемых 
эффективными методами использования полученных знаний. Но нередко 
это и вина самих обучаемых.

Образованность не просто сумма навыков и сведений. Это систе-
ма знаний, умений и специфический тип мышления, высокая культура 
мыслей и культура чувств.

1. ОСОбЕННОСТИ САМОСТОЯТЕльНОй РАбОТы 
СТуДЕНТА КАК фОРМы учЕбНОй ДЕЯТЕльНОСТИ

Проблема организации самостоятельной работы студентов суще-
ствовала всегда и давно волнует преподавателей высшей школы, ибо 
глубокие прочные знания и устойчивые умения могут быть приобретены 
студентами только в результате самостоятельной работы. Наибольший 
эффект при этом достигается тогда, когда имеет место систематичность 
и равномерная интенсивность работы студента в течение семестра. Цель 
самостоятельной работы – более глубокое изучение теории науки и уме-
ние применять ее на практике.

Значительное место самостоятельной работе студентов отводится в 
ходе изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Это обуслов-
лено ограниченностью учебного времени, отведенного для изучения 
этих дисциплин, и обилием информации, которую необходимо усвоить 
студенту. На лекциях и в ходе семинарских занятий рассматриваются 
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только основные, важные в методологическом и теоретическом плане 
вопросы, значительный объем учебного материала, в основном деталь-
ного характера, выносится на внеаудиторное изучение, что предполага-
ет самостоятельное изучение дополнительной литературы по предмету. 

Для того чтобы самостоятельная работа студента была эффективной, 
необходимо выполнить ряд условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и само-
стоятельной работы. Самостоятельная работа студента в рамках учеб-
ных планов вуза предполагает самостоятельную работу по каждой учеб-
ной дисциплине. В рабочих программах курсов планируется объем и 
содержание самостоятельной работы по каждой отдельно взятой теме.

2. Методически правильная организация работы студента в аудито-
рии и вне ее. Для реализации этого условия преподаватель проделы-
вает большой объем подготовительной работы: следит за новейшими 
научными разработками в области методики преподавания, изучает 
современную учебно-методическую литературу, посещает курсы по-
вышения квалификации, семинары по вопросам организации разных 
видов работы студентов, готовят задания, вопросы, тесты. Задания для 
самостоятельной работы студента должны быть четко сформулирова-
ны, разграничены по темам изучаемой дисциплины, и их объем должен 
быть определен часами, предусмотренными рабочей программой по 
дисциплине.

3. Обеспечение студента необходимыми методическими материала-
ми с целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс 
творческий. Для ее достижения можно, например, использовать вариа-
тивность заданий и нестандартную постановку вопросов. 

4. Контроль за ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 
студента за ее качественное выполнение. Но чтобы полученные методо-
логические знания были использованы на практике, контроль должен 
быть направлен не только на конкретно-предметные знания, но и на 
проверку сформированности мыслительных приемов. Поэтому в кон-
трольные задания вводятся учебно-профессиональные задачи (их со-
ставление и решение), проверяющие творческую способность студента 
к самостоятельной умственной деятельности. Этой же идее моделиро-
вания мыслительного процесса подчинены и устные зачеты, которые 
проводятся в режиме диалога («круглый стол», диспут и др.). 

Также можно использовать следующие формы контроля:
– тестирование;
– проверка контрольных работ, задач;
– доклад по самостоятельно изученной теме (возможен коллективный);
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– веерный экспресс-опрос;
– работа в группах по самостоятельно изученной теме;
– отчет по результатам выполненного проекта (индивидуального или 

группового).
В ходе самостоятельной работы студент может:
1) углубить теоретические сведения по изучаемой дисциплине;
2) закрепить теоретический материал, выполняя практические задания 

(решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки);
3) анализировать ситуацию и находить правильное решение с помо-

щью полученных знаний и практических навыков (подготовка к группо-
вой дискуссии, разработка проектов, деловые игры и т.д.);

4) сформировать собственную позицию, теорию, модель (написание ди-
пломной, курсовой работы, научно-исследовательской работы студента).

Чтобы успешно решать учебные задачи, необходимо:
1) уметь определять предмет и объект исследования; 
2) уметь выделять основной признак изучаемых объектов и диффе-

ренцировать их неглавные характеристики;
3) уметь определять структуру и функциональные связи в учебном 

материале;
4) уметь обосновывать свою точку зрения, используя законы логи-

ки;
5) знать особенности и способы выполнения мыслительных опера-

ций анализа и синтеза, сравнения, идеализации, обобщения, интерпре-
тации и т. д.;

6) знать структуру логических форм мышления – определения по-
нятий, формулировки суждений, выведение следствий, доказательства 
теоретических положений;

7) владеть приемами запоминания и усваивания изученного материа-
ла;

8) владеть элементарными навыками ораторского искусства.
Для плодотворной самостоятельной работы необходимо, во-первых, 

наличие у студента устойчивой мотивации к самостоятельному получе-
нию знаний, а во-вторых, обеспеченность его необходимыми источни-
ками информации.

Самостоятельная работа студентов может быть двух видов: органи-
зуемая преподавателем и самостоятельная работа без непосредственного 
контроля преподавателя (подготовка к практическим занятиям, зачетам, 
написание рефератов, курсовых, дипломных работ и др.). И тот и другой 
вид самостоятельной работы предполагают использование ресурсов би-
блиотек для получения дополнительных сведений по изучаемым курсам.
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2. РАбОТА С элЕКТРОННыМИ бИблИОТЕчНыМИ 
КАТАлОГАМИ

Часто преподаватели дают студентам лишь тему для самостоя-
тельной работы, следовательно, студенты вынуждены самостоятельно 
делать выбор оптимального получения информации. Эффективность 
самостоятельной работы, а также количество времени, затрачиваемое 
на поиск необходимой информации, зависит от умения студента ориен-
тироваться в информационном пространстве современной библиотеки 
с ее информационными ресурсами, представленными как в традицион-
ном виде, так и на современных электронных носителях. 

ИРБИС – система автоматизации библиотек, представляющая собой 
типовое интегрированное решение для автоматизации библиотечных 
технологий и предназначенная для использования в библиотеках любо-
го типа и профиля. Она призвана облегчить библиотекарям учет читате-
лей, а студентам – поиск необходимой литературы в библиотеке. Ниже 
приведена информация, которая позволит первичным пользователям без 
помощи работников библиотеки работать с электронным каталогом.

Первое, что студент видит на экране, – общий вид пользовательского 
интерфейса «Читатель» (см. рис. 1).

 Рис. 1
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Рабочая область интерфейса состоит из четырех областей: «Словарь» 
(вверху слева), «Текущий запрос» (вверху справа), «Короткие описания» 
(снизу слева) и «Полное описание» (снизу справа).

Область «Словарь» представляет собой упорядоченный по алфавиту 
список терминов определенного вида, содержащихся в базе данных. Вид 
термина определяется выбранным видом поиска, т.е. терминами могут 
быть ключевые слова, заглавия, имена авторов, названия коллективов и 
научно-технических мероприятий, коды классификаторов, страны изда-
ния, языки и т.д. Для отображения собственно словаря служит закладка 
«Таблица словаря». Термины в таблице располагаются в алфавитном 
порядке (при этом следует иметь в виду, что при таком упорядочивании 
цифры и знаки препинания предшествуют буквам, а латинские буквы 
предшествуют кириллическим). Для удобства пользования студентам 
предоставляется печатный список имеющихся в словаре терминов. 

Область «Текущий запрос» предназначена для формулировки запро-
са на очередной поиск. Основу запроса составляют поисковые термины, 
которые содержатся в закладке «Таблица поисковых терминов». Поис-
ковые термины могут непосредственно вводиться/корректироваться с 
клавиатуры или отбираться из области «Словарь». Для ввода или кор-
ректировки термина с клавиатуры в строку таблицы необходимо сде-
лать соответствующую строку таблицы активной (щелкнуть по ней ле-
вой кнопкой мыши). Кнопки «Удалить» и «Новый», которые находятся 
в «шапке» таблицы терминов, служат для удаления из таблицы одного 
(текущего) или всех поисковых терминов. Для удаления поискового тер-
мина из таблицы необходимо сначала сделать его активным: щелкнуть 
мышью по соответствующей строке таблицы, затем щелкнуть по кнопке 
«Удалить». Того же результата можно добиться, если дважды щелкнуть 
мышью по соответствующей строке таблицы. Для удаления всех поис-
ковых терминов, т.е. полного опустошения таблицы поисковых терми-
нов, что понадобится при формулировке нового запроса, необходимо 
щелкнуть мышью по кнопке «Новый».

Область «Короткие описания» предназначена для отображения спи-
ска коротких (одностроковых) описаний документов, найденных в ре-
зультате текущего запроса. Список ответов представляется в таблице, 
которая состоит из трех столбцов: № (содержит порядковый номер до-
кумента в списке ответов),  (наличие данного значка говорит о том, 
что документ отмечен, документы отмечаются для последующей печа-
ти) и «Короткие описания» (содержит короткое описание документа).

Один документ в таблице является активным. Он выделяется цветом 
или рамкой. Для того чтобы сделать другой документ активным, необ-
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ходимо щелкнуть мышью по соответствующей строке таблицы. Отме-
тить документ для печати можно, щелкнув мышью по соответствующей 
клетке во второй колонке таблицы коротких описаний.

Окно «Полное описание» содержит собственно полное описание до-
кумента, являющегося текущим в списке коротких описаний.

Полученную в результате поиска информацию можно вывести на пе-
чать. Для этого необходимо выбрать группу «Сервис» главного меню, 
которая объединяет режимы, обеспечивающие сервисные функции для 
читателя, затем выбрать режим «Печать».

После выбора пункта главного меню или нажатия соответствующей 
кнопки на панели инструментов возникает специальная форма (см. рис. 
2), которая содержит компоненты, предназначенные для выполнения 
операции печати документов.

С помощью переключателя «Исходные документы» можно указать, 
какие документы выводить на печать (все, отмеченные, кроме отмечен-
ных). Для установки переключателя в нужное положение следует щел-
кнуть мышью по соответствующему индикатору.

Меню «Выходной формат» предназначено для установки формата, 
в соответствии с которым будут печататься документы. Данное меню 
полностью идентично меню форматов полного описания на панели ин-
струментов основной формы.

Переключатель «Выходной носитель» определяет, будет ли резуль-
тат печати выводиться непосредственно на печатающее устройство или 
в файл на диске. Для установки переключателя в нужное положение 
следует щелкнуть мышью по соответствующему индикатору.

Редактируемые строки «Заголовок 1, 2 и 3» служат для указания про-
извольных текстов, которые в качестве заголовков будут предшество-
вать собственно выводимым документам.

Кнопка «Выполнить» предназначена для запуска процесса печати в 
соответствии с установленными параметрами.

Кнопка «Параметры печати» устанавливает общие параметры печа-
ти. После ее нажатия возникает дополнительная форма (см. рис. 3), с по-
мощью которой можно установить размеры бумаги и полей (отступов), 
ориентацию и шрифт. 

Кнопка «По умолчанию» сохраняет установленные параметры для 
использования в последующих сеансах работы. 

Кнопка «Применить» устанавливает параметры к текущему процес-
су печати.
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Рис. 2

Рис. 3

Пример 1. Необходимо найти учебную литературу по истории фи-
лософии. 

В области «Словарь» (сверху слева) выбираем вид поиска «Предмет-
ная рубрика». 

В области «Ключ» формулируем запрос «история философии». 
Двойным щелчком мыши выделяем найденные термины. Они отобра-

жаются в области «Короткие описания» (снизу слева).
Для отображения полного описания выделяем курсором нужный до-

кумент и просматриваем в области «Полное описание» (снизу справа). 
(см. рис. 4) 
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Рис. 4

Пример 2. Необходимо найти литературу, в которой рассматривает-
ся современная философия и, в частности, философское направление 
прагматизм. 

В области «Словарь» выбираем рубрику «Ключевые слова». Затем 
производим те же действия, что и в предыдущем примере. 

На экране появляется следующее (см. рис. 5).
Получив навыки информационного поиска еще в студенческие годы, 

будущий специалист и в последующей своей деятельности сможет бы-
стро и эффективно находить любую информацию.П
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Рис. 5 

3. РАбОТА С учЕбНОй лИТЕРАТуРОй

Вся учебная литература делится на программно-методическую, 
учебно-методическую, обучающую и вспомогательную. В процессе 
обучения необходимо использовать следующие издания:

Учебная программа. Содержит формулировку целей и задач курса, 
последовательность тем и разделов, содержание курса, перечень видов 
деятельности, которые должен освоить студент. В программах отражена 
связь между дисциплинами, показаны виды учебных занятий, обозна-
чен круг литературных источников, на основании которых разработан 
данный предмет.

Учебное пособие. Учебное пособие является дополнением к учеб-
нику, соответствует программе учебного курса в целом или ее разделу 
и содержит в основном новый материал по курсу, расширяя фундамен-
тальные знания, включенные в учебник. Содержание учебного пособия 
в большей мере, чем содержание учебника, отражает актуальные про-
блемы и тенденции развития отрасли. Учебные пособия предназначе-
ны для расширения, углубления и лучшего усвоения знаний, предусмо-
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тренных учебными программами и изложенными в учебнике.
Практикум. Направлен на овладение формами и методами позна-

ния, которые используются в соответствующей отрасли науки. В прак-
тикумах содержатся задания и упражнения практического характера, 
способствующие усвоению теоретического курса. Практикумы могут 
состоять только из одних вопросов и заданий, включать дополнительно 
методические указания по их выполнению или материалы, разъясняю-
щие наиболее сложные вопросы. Структура практикума отражает после-
довательность изложения материала, принятую в учебной программе.

Программированный практикум предназначен для самостоятель-
ного изучения предмета и самостоятельного контроля усвоения мате-
риала. Небольшие части материала в таком практикуме завершаются 
вопросами и заданиями, дающими возможность проконтролировать 
степень усвоения пройденного.

Хрестоматия. Хрестоматия представляет собой сборники текстов, 
иллюстрирующих содержание учебника. В состав хрестоматии могут 
входить документы, литературные произведения и фрагменты из них. 
Важное место в хрестоматии занимают методические указания, в кото-
рых разъясняются особенности включенного текста, раскрывается его 
связь с учебным материалом. 

Учебник. Учебник – основное учебное издание по дисциплине, 
который содержит прежде всего базовые знания предмета. Вузовский 
учебник по характеру информации сближается с научной моногра-
фией, так как логика учебного предмета соответствует, как правило, 
логике науки, методы изложения и система терминов соответствуют 
традициям науки. В то же время отбор информации отличает учебник 
от монографии: в него включается не оригинальный, а уже апробиро-
ванный материал.

Учебник содержит:
1) идеи (метанаучные основания, принципы, подходы) – положения, 

которые могут выступать как исходные;
2) концепции, понятия, термины, категории – материал, с помощью 

которого происходит описание проблемы, существенных характеристик 
объекта, явления или процесса;

3) законы (закономерности) – объясняющий материал, который выявляет 
номологическую (законообразующую) структуру исследуемого объекта;

4) процедуры интерпретации общетеоретических (методологических) 
принципов применительно к объектам исследования данной науки;

5) теоретический и эмпирический (фактологический) материал – на-
учные гипотезы, теории и концепции различных наук, историко-научные 
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и историко-культурные факты, схемы, примеры и т.п.
Читая учебник, следует:
1) выделить в нем главную мысль (основной тезис);
2) найти аргументацию, с помощью которой обосновывается и до-

казывается этот тезис;
3) определить, как происходит развитие этого тезиса в тексте (абзаце).
После прочтения материала полезно поставить перед собой вопро-

сы, основанные на «осознанной рефлексии»: 
Что говорится в данном тексте?
Как говорится?
Почему происходит то или иное явление? 
Обратите внимание на своеобразную «многослойность» понимания: 

с одной стороны, понимание чего-либо – это способность постижения 
смысла, значения и результата реализации смысла процесса (явления); 
с другой стороны, понимание – это особое состояние человеческого со-
знания, которое выражается как уверенность в адекватном воссоздании 
наших представлений об объекте (предмете) изучения.

Необходимо точно воспроизвести логику развертывания идей, со-
держащихся в тексте, при этом следует избегать излишне субъективных 
интерпретаций, искажающих смысл текста, и неверных аналогий, кото-
рые приводят к неверным выводам.

Процесс работы студента с текстом учебника может быть представ-
лен следующей схемой: 

При работе с литературными источниками рекомендуется вести за-
писи прочитанного. Записи помогают понять построение изучаемой 
книги, выделить основные положения, проследить их логику и проник-
нуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует 
превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зри-
тельной, и моторную память. Основные формы записи: план (простой и 
развернутый), тезисы, конспект, цитатный ряд и др. 

Наиболее удобной и полезной формой записей является план. Состав-
ление плана способствует целостному восприятию материала, помогает 
лучше уяснить содержание прочитанного. План устного выступления 
поможет избежать повторений мысли, нарушения логики изложения ма-
териала, непоследовательности и противоречивости высказываний.

Технологически работа над планом может выглядеть следующим об-
разом. В процессе чтения фиксируются основные мысли автора (авто-
ров), при этом необходимо определять те разделы (абзацы) текста, где 
кончается одна мысль и начинается другая. Если эти места необходимы 
для последующей работы, нужно отметить их в тексте определенным 
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знаком, фразой, например, «положение для цитирования», «цитата», 
«подумать», «концептуальная модель», «концепция» и т.п. Рядом с пун-
ктами плана фиксируются номера страниц, где нужная мысль (положе-
ние) выражается текстуально.

 

  

 
                            
 
 
     Рис. 6 
При работе с литературными источниками рекомендуется вести записи 

прочитанного. Записи помогают понять построение изучаемой книги, выделить 
основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую 
лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный 
процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Основные формы 
записи: план (простой и развернутый), тезисы, конспект, цитатный ряд и др.  

Наиболее удобной и полезной формой записей является план. Составление плана 
способствует целостному восприятию материала, помогает лучше уяснить содержание 
прочитанного. План устного выступления поможет избежать повторений мысли, 
нарушения логики изложения материала, непоследовательности и противоречивости 
высказываний. 

Технологически работа над планом может выглядеть следующим образом. В 
процессе чтения фиксируются основные мысли автора (авторов), при этом необходимо 
определять те разделы (абзацы) текста, где кончается одна мысль и начинается другая. 
Если эти места необходимы для последующей работы, нужно отметить их в тексте 
определенным знаком, фразой, например, «положение для цитирования», «цитата», 
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Рис. 6
Определению пунктов плана способствует рубрикация самого тек-

ста (подраздела), подзаголовки, выделенные в тексте курсивом или под-
черкнутые слова, абзацы, предложения. 

Планы бывают простыми и сложными. Сложный план, наряду с 
основными пунктами, содержит подпункты, которые позволяют дета-
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лизировать излагаемое содержание. Сложный (развернутый) план со-
ставляется за счет преобразования простого подробного плана.

При ознакомлении с текстами учебной литературы разумно исполь-
зовать следующие приемы мыслительной деятельности:

1) работа с терминами (выявление смысла термина);
2) работа с суждениями, умозаключениями (индуктивные и дедук-

тивные доказательства, анализ и синтез, абстрагирование, конкретиза-
ция и пр.);

3) концептуализация проблемы.
Работа с учебной литературой является необходимым условием под-

готовки к семинарским занятиям, экзаменам, зачетам, научным докла-
дам, а также при написании рефератов, курсовых и дипломных работ.

4. РЕфЕРАТ

В переводе с латинского языка «реферат» означает «пусть он доло-
жит». Реферат представляет собой учебно-исследовательскую работу, 
где на основании нескольких источников формируется своеобразный 
«банк идей» по изучаемой проблеме. Существует несколько типов ре-
фератов:

1) реферат по проблеме на основании использования многочислен-
ных источников; 

2) реферат по одному источнику (монографии, статье).
Подготовка к реферату предполагает изучение литературных источ-

ников, их анализ, умение кратко и одновременно содержательно изло-
жить проблему. В процессе написания реферата формируется собствен-
ный взгляд на вопрос, и аудитория рассматривает вас как эксперта по 
нему.

С самого начала следует уяснить цель работы и изучить аудиторию, 
которая будет слушать содержание реферата. При этом нужно учиты-
вать одно важное обстоятельство: готовиться к обсуждению необходимо 
не только автору, но и аудитории. Реферат не только расширяет знание 
по исследуемой проблеме, но и поднимает теоретический уровень ауди-
тории. Работа на семинаре с рефератом – это коллективная работа. За 
текст реферата, его содержание отвечает автор, но и аудитория должна 
быть готова к адекватному его восприятию.

При подготовке реферата следует:
1) предварительно просмотреть литературу по теме, в том числе по-

следние публикации: свежие номера журналов, реферативные обзоры, 
последние публикации по проблеме, препринтные издания;
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2) отобрать необходимые источники, сделать нужные выписки;
3) создать электронную картотеку выписок;
4) если используются многочисленные источники, создать так назы-

ваемый «рабочий каталог», в котором необходимо отметить содержание 
источника и нужные для работы страницы;

5) сделать рубрикацию каталога по проблемам, исследовательским 
подходам, способам решения задач;

6) при необходимости нужные страницы в книге отметить закладка-
ми, а источник с отмеченными страницами (книги и журналы) принести 
на занятие, где будет заслушан реферат. В тексте реферата или в плане 
указать тот момент, когда необходимо привести цитату из книги. На за-
кладках (вкладных листках) можно делать заметки, текстовые дополне-
ния, комментарии и примечания.

7) реферат разделить на три коммуникационные части: введение, 
основную часть и заключение. Правильно оформить список исполь-
зуемой литературы, библиографическое описание источников, аппарат 
ссылок, правильность цитат.

Объем реферата определяется как особенностью проблемы (в этом 
случае преподаватель устанавливает количество страниц, которое долж-
на содержать работа), так и временными требованиями (время высту-
пления).

5. ПРИЕМы лОГИчЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ТЕКСТА 

При подготовке к устному выступлению либо при написании рефе-
ратов, курсовых и дипломных работ необходимо учитывать логические 
законы построения умозаключений.

Классификация – многоступенчатое логическое деление, при ко-
тором каждый из членов деления подвергается дальнейшему делению. 
Правила классификации:

Правило непрерывности – при классификации предметов следует 
переходить к ближайшим видам, не пропуская их. Иначе получится ска-
чок в делении, когда вид и подвид рассматриваются как сопоставимые, 
равноценные множества.

Правило существенности основания – классификация должна 
производиться по существенным признакам. Однако существенность 
признаков будет зависеть от конкретной познавательной ситуации и на-
учной дисциплины.

Классификация по существенным признакам называется естествен-
ной, в отличие от искусственной, основанием которой выступают про-
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извольно взятые, как правило, случайные признаки.
Не следует смешивать аналитическое деление с логическим, так как 

эти операции принципиально отличаются. В основе логического деле-
ния лежит отношение рода и вида, в основе аналитического – отноше-
ние целого и части. 

Выделение видов и определение родов связано с такими логически-
ми операциями, как обобщение и ограничение объема имени.

Допустим, у нас есть некоторое множество предметов. Обозначим 
его переменной А. Нам надо выделить в нем группу предметов, об-
ладающих определенным признаком, которого нет у всех предметов, 
обозначенных А. Например, среди всех студентов курса надо выде-
лить сдавших экзамены только на «отлично». Обозначим множество 
студентов-отличников переменной В. Отношение между множествами 
показано при помощи схемы (см. рис. 7)

А 

В 

Рис. 7. Все предметы множества В принадлежат А, 
но не все, принадлежащие А, принадлежат В

Особый признак, сдача экзаменов на «отлично», позволяет выделить 
студентов-отличников в отдельную группу. Студенты этой группы об-
ладают всеми признаками студентов и отличительным признаком – наи-
высшими оценками по всем экзаменам.

Группа студентов-отличников по отношению ко всему множеству 
студентов вуза выступает как подмножество, вид. Все студенты вуза об-
разуют род. Студенты-отличники, являясь представителями всего рода 
«студент данного вуза», принадлежат к отдельному виду «студент дан-
ного вуза – отличник». То есть вид обладает всеми признаками рода, 
тогда как обратное не верно. Когда мы выделяем студентов-отличников 
в массе всех студентов, мы проводим операцию ограничения множества, 
обозначенного именем «студент», т. е. находим вид для рода. Когда мы  
причисляем студентов-отличников к большему множеству всех студен-
тов, мы проводим операцию обобщения, находим род для вида.
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В случае аналитического деления целое делится на части, а часть 
не обладает всеми признаками целого. В этом принципиальное отличие 
отношений «род-вид» и «часть-целое». Например, факультет (часть) яв-
ляется структурным подразделением университета (целое) и не имеет 
всех характеристик последнего.

От логических операций с объемом имен отличаются операции мыс-
ленных переходов от части к целому и от целого к части. 

Соблюдение принципов логического деления полезно при составле-
нии оглавления в письменных работах. 

При написании работ на научную тематику необходимо обратить 
внимание на следование причинно-следственным связям.

Понятие причины – одно из главных в рациональном познании. 
Причинность – определенное внутреннее отношение между явления-
ми, такая их связь, при которой всякий раз за одним следует другое. 
Причина – это явление, вызывающее к жизни другое явление; резуль-
тат действия причины – следствие. Причина всегда предшествует во 
времени следствию. Однако постоянное следование одного явления за 
другим не говорит еще, что предшествующее – причина последующего. 
Ночь всегда предшествует утру, а за утром неизменно наступает день. 
Но ночь – не причина утра, а утро – не причина дня.

Наличие причинной связи нельзя установить только на основе наблю-
дения. Необходимо сопоставление нескольких сходных случаев, а также 
знания того, что обычно происходит в соответствующих ситуациях.

Причину можно установить только на основе рассуждения. В ло-
гике разработаны определенные методы проведения таких рассужде-
ний, получившие название принципов или канонов, индукции. Первая 
формулировка этих принципов была дана еще в нач. 17 в. Ф. Бэконом. 
Систематически они были исследованы в 19 в. Дж.С. Миллем. Отсюда 
их наименование – «каноны (принципы) Бэкона-Милля».

1. Принцип единственного сходства. Если какое-то обстоятельство 
постоянно предшествует наступлению исследуемого явления, в то вре-
мя как иные обстоятельства изменяются, значит, это обстоятельство яв-
ляется причиной данного явления.

Причиной может быть только явление, имевшее место до насту-
пления явления, причину которого мы ищем. После явления, которое 
рассматривается как причина, всегда должно наступать следствие. При 
отсутствии причины нет и следствия. Изменения причины влекут из-
менения в следствии.

1. В условиях А, В, C, D, но не Е имеет место X.
2. В условиях А, В, С, Е, но не D имеет место X.
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3. В условиях А, С, D, Е, но не В имеет место X.
4. В условиях В, С, D, Е, но не А имеет место X. Значит, С, по всей 

вероятности, причина X.
Всем случаям наличия X сопутствует только фактор С. Следователь-

но, фактор С – причина Х.
2. Принцип единственного различия. Если какое-то обстоятельство 

имеет место, когда наступает исследуемое явление, и отсутствует, когда 
этого явления нет, а все другие обстоятельства остаются неизменными, 
значит, данное обстоятельство и представляет собой причину явления.

Вот схема этого принципа:
1. В условиях А, В, С, D имеет место X.
2. В условиях А, В, D, но не С отсутствует X. Вероятно, что С есть 

причина X.
3. Объединенный принцип сходства и различия. Если два или боль-

шее число случаев, когда наступает данное явление, сходны только в 
одном обстоятельстве, а два или более случаев, когда этого явления нет, 
различаются только тем, что данное обстоятельство отсутствует, значит, 
это обстоятельство и есть причина рассматриваемого явления.

4. Принцип сопутствующих изменений. Если с изменением одного 
явления изменяется и другое, а остальные обстоятельства неизменны, 
значит между данными явлениями существует причинная связь. 

Схема:
1. В условиях А, В, С имеет место X.
2. В условиях изменения А и постоянства В и С имеет место изме-

нение X.
Следовательно, А есть, вероятно, причина X.
Итак, если верно, что у одного явления имеется лишь одна первич-

ная причина и между ними существует постоянная и устойчивая связь, 
всегда при постоянном и устойчивом изменении в явлении должно быть 
постоянное и устойчивое изменение в его причине.

5. Принцип остатков. Если сложная причина производит сложный 
результат и часть причины вызывает определенную часть результата, то 
остающаяся часть причины производит остальную часть результата.

Схема:
Сложное явление АВ есть причина сложного следствия XY. В есть 

причина Y.
Значит, А – вероятная причина X.
Данные принципы составляют основу научных исследований.
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6. ВыбОР ЯзыКОВых СРЕДСТВ

Письменные работы и устные выступления на научную тематику 
предполагают выбор соответствующих языковых средств.

Для научного текста необходимо использовать научный стиль речи, 
который характеризуется объективностью изложения, однозначностью 
и точностью передачи информации, абстрагированностью, композици-
онной четкостью, определяемой логичностью доказательств. Важней-
шим средством выражения логических связей являются здесь специ-
альные функционально-синтаксические средства связи, указывающие 
на последовательность развития мысли (вначале; прежде всего; затем; 
во-первых и др.), противоречивые отношения (однако; между тем; в то 
время как; тем не менее), причинно-следственные отношения (следо-
вательно; поэтому; благодаря этому, кроме того), переход одной мысли 
к другой (прежде чем перейти к…; обратимся к …; рассмотрим; оста-
новимся на…; рассмотрев; необходимо остановиться на…; необходи-
мо рассмотреть), итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заклю-
чение отметим; все сказанное позволяет сделать вывод; подведя итог). 
Эмоционально-экспрессивная лексика и фразеология, а также послови-
цы и поговорки, крылатые выражения и афоризмы не характерны для 
научной речи. Не употребляются, как правило, жаргонизмы, архаизмы, 
диалектизмы, просторечные слова.

Стиль научной работы предполагает изложение материала при по-
мощи местоимения «мы», а не «я» («мы считаем», «мы полагаем», «мы 
пришли к выводу» и др.). Выражение авторства через «мы» позволяет 
отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, научной 
школы или научного направления.

Качества, определяющие культуру научной речи:
Содержательность. Определяется глубоким знанием предмета, 

свободным владением материала, коммуникативной ценностью и акту-
альностью сообщаемых фактов.

Логичность. Выражает требование непротиворечивости в изложе-
нии мысли.

Нарушение логических связей в тексте порождает логические и ре-
чевые ошибки – алогизмы. 

Правильность. Предполагает соблюдение норм языка, включающих 
нормы синтаксиса, произношения, ударения, морфологии, лексики, сти-
листики и словообразования.

Неправильность речи затрудняет понимание сообщения, препятству-
ет успешной коммуникации.
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Ясность. Предполагает использование языковых средств, обеспе-
чивающих понимание смысла сообщения при наименьшей затрате сил 
слушателя или читателя.

Точность. Обеспечивается отбором таких языковых средств, кото-
рые в наибольшей степени соответствуют содержанию высказывания.

Краткость. Предполагает избегание многословия, ненужных по-
вторений.

Богатство речи. Использование разнообразных языковых средств.
Выразительность. Позволяет задействовать эмоциональный и эсте-

тический аспекты восприятия сообщения аудиторией. Речь будет выра-
зительной, если неравнодушно относиться к освещаемому предмету, 
хорошо владеть языком, мыслить самостоятельно, оригинально.

Чистота. Предполагает отсутствие жаргонных, диалектных, вуль-
гарных слов. 

Уместность. Соответствие ситуации и условию общения.
При устном выступлении следует учитывать психологический 

аспект: соблюдение этикета, ориентация на формирование благоприят-
ного морально-психологического настроя.

Языковая стилистическая культура лучше всего позволяет судить об 
общей культуре ее автора.

7. уСТНОЕ ВыСТуПлЕНИЕ

7.1. Методы изложения

При организации сообщения, будь то доклад на конференции или 
ответ на экзамене, используются следующие логические методы изло-
жения:

1. Дедуктивный метод. Предполагает изложение материала от об-
щего к частному: сначала излагается главное, общее положение, под-
лежащее обоснованию, затем приводятся конкретные явления и факты, 
его подтверждающие. Дедуктивный метод удобен, когда необходимо с 
самого начала зафиксировать внимание аудитории на главном.

2. Индуктивный метод. Предполагает изложение материала от 
частного к общему. Выступающий начинает речь с частного случая, а 
затем подводит слушателей к обобщениям и выводам. Аргументы рас-
полагаются от слабого к сильному по возрастающей. При данном мето-
де необходимо уделить особое внимание подборке примеров, наиболее 
наглядно отражающих суть описываемой проблемы.
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3. Аналогический метод. Предполагает сопоставление фактов, пе-
ренесение представлений о закономерностях, выявленных при анали-
зе некоторого хорошо изученного объекта на объект менее изученный. 
Первый выступает в качестве модели, второй – в качестве оригинала 
или прототипа. Этот метод способствует лучшему пониманию излагае-
мого материала, помогает восприятию основных идей, усиливает эмо-
циональное воздействие на аудиторию.

Необходимо помнить, что использование этого метода связано с 
опасностью ошибки «слишком далекая аналогия». 

4. Концентрический метод. Предполагает постоянный возврат к 
положению, подлежащему обоснованию. В процессе изложения проис-
ходит постоянный возврат к проблеме на новом этапе ее обсуждения. 
Такой метод удобен, когда рассматриваемая проблема одна и не прихо-
дится отвлекаться на другие.

7.2. Аргументация в выступлении

Существует два вида ответов: краткий и развернутый. Краткий ответ 
характеризуется тезисным изложением, развернутый – предусматривает 
последовательное, аргументированное и доказательное раскрытие постав-
ленного вопроса. Развернутый ответ должен содержать краткое вступление, 
основную часть и заключение, в нем всегда используются такие виды уст-
ной речи, как описание, объяснение, доказательство, повествование и др.

Описание – воссоздание явления (события или процесса) с точки 
зрения его внешних свойств. Процедура описания неизбежно требует 
определения терминов понятий.

Объяснение – это вычленение причинно-следственных связей, от-
ношений, которые детерминируют поведение исследуемого объекта, 
вскрывают его существенные свойства и образ действия.

Доказательство – это особая и очень важная процедура приведения 
логических доводов, научно установленных фактов, авторитетных то-
чек зрения, которые обосновывают тезис и идею.

Повествование – последовательное изложение событий, фактов и 
явлений. 

Доказательство по своей природе – это особая логическая процедура, 
в которой происходит последовательное (поэтапное) обоснование свое-
го взгляда на проблему, ее концептуального видения. Доказательства в 
науке строятся при помощи: а) научно установленных, зафиксирован-
ных исследователями фактов; б) логически выстроенных аргументов.

Структура доказательства включает три основных элемента: тезис, 
демонстрацию и аргументы.
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Тезис – то, что требуется доказать. Тезис должен быть четко сформу-
лированным, неизменимым в ходе доказательства, он не должен содер-
жать в себе логического противоречия.

Демонстрация – то, как предъявляются необходимые для доказа-
тельства аргументы, форма, способ доказательства тезиса.

Аргументы – это средства, с помощью которых обосновывается точ-
ка зрения: факты, свидетельства, данные экспериментальной деятель-
ности и т.п.

Приводимые аргументы должны раскрывать сущность представлен-
ного тезиса. Научно обоснованными следует считать факты, взятые из 
достоверных источников, имеющие подтверждение другими свидетель-
ствами. Они должны быть точно установленными и воспроизводимы-
ми.

Аргументация призвана объяснить, почему, на каком основании при-
водимые факты подтверждают предлагаемую точку зрения. 

Ошибки, которые студенты допускают в спорах или дискуссиях:
«Подмена тезиса». Доказывается не тот тезис, который был выдви-

нут вначале, а другой, видоизмененный (явно или неявно) в ходе дис-
куссии.

«Ложное основание». Выдвинутый тезис обосновывается ложными 
суждениями, которые для автора тезиса кажутся истинными.

«Круг в доказательстве». Аргументы выводятся из данного тезиса. 
Обнаружить эту ошибку в споре не всегда бывает легко, ведь студентам 
часто приходится оперировать абстрактно-теоретическим материалом, 
сложными концептуальными моделями, поэтому кажется, что выдвину-
тый тезис уже доказан, хотя этого на самом деле не происходит.

Поскольку цель аргументатора – убеждение реципиента в истинно-
сти своей точки зрения, а не просто информирование о ней, на передний 
план в аргументации часто выходит не познавательный, а «внушающий» 
аспект. Не корректность изложения, не истинность сообщения, а эффек-
тивность внушения становится главной стороной аргументации. Необхо-
димо запомнить, что в ходе аргументации всегда следует четко представ-
лять, какой именно ценностный аспект явления рассматривается.

Подмена тезиса, равно как и превращение вполне состоятельных 
аргументов в несостоятельные, может произойти и при полном соблю-
дении правил аргументации. Для этого достаточно только изменить 
контекст рассуждения: перенести акценты, сменить приоритеты в рас-
смотрении явления.

Например, рассмотрим тезис «эволюционная теория гораздо эф-
фективнее в плане исследования развития биологических видов, чем 
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религиозные тексты, поскольку ее положения могут быть подтвержде-
ны» с точки зрения его истинности. Фактические достижения биологии 
свидетельствуют в пользу данного утверждения. Обращение в споре к 
священным текстам, описывающим сотворение мира, не дает эффек-
та, поскольку либо противоречит научно установленным фактам, либо 
приводит к использованию аргументов, основанных не на достоверном 
знании, а на религиозной вере. Аргументы не подлежат научному обо-
снованию, но и не могут быть опровергнуты. Божественное (сверхъе-
стественное) вообще не входит в сферу естественнонаучных исследо-
ваний.

Если рассматривать данный тезис с точки зрения морали и нрав-
ственности, то спор примет иное направление. Основы морали были 
от века укоренены в религии, а эволюционная теория подрывает рели-
гиозное мировоззрение, разрушает целостность религиозно-этических 
представлений, то есть эволюционная теория, преподаваемая в учебных 
заведениях, способствует моральной деградации общества. В итоге про-
исходит подмена критериев оценки суждений. Вместо критериев «исти-
на – ложь» навязываются критерии «благо – вред» или «нравственное – 
безнравственное».

Следует помнить, что наука, мораль, религия, искусство – это прин-
ципиально разные типы освоения мира. Этическое, познавательное 
и эстетическое постижение мира взаимно несводимы и незаменимы. 
Темы, актуальные с точки зрения одного типа освоения реальности, вы-
ступают в качестве псевдопроблем в контексте другого. Например, есть 
научная картина мира и мифологическая картина реальности.

Аргументация бывает явная и скрытая. В явной аргументации ее 
составные части предъявлены открыто и однозначно. При скрытой ар-
гументации тезис или аргументы подразумеваются, не получая речевого 
оформления. В этом случае есть риск допустить логическую ошибку, не 
заметить ложное суждение.

Подробнее о процедуре восстановления рассуждений, чьи посылки 
или заключения пропущены, но подразумеваются, можно узнать в учеб-
никах логики, в разделах, посвященных силлогистике.

Высказывания, явно не направленные на формирование убежде-
ний, могут серьезно влиять на наше мнение. Однако суть научного, 
рационально-критического мышления в том и состоит, чтобы за единич-
ными прецедентами различать тенденцию, а отдельные случаи и выска-
зывания оценивать комплексно, в системе. 

Изучение логики и социогуманитраных дисциплин, повышение об-
щего уровня культуры создает препятствия для недобросовестных аргу-
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ментаторов. Информированный человек распознает ложные сведения, а 
человек с достаточной логической культурой обнаружит несостоятель-
ность демонстрации.

7.3. Искусство задавать вопросы и отвечать на них

Вопросы и ответы тесно связаны с процессом аргументации, по-
скольку всякий тезис может рассматриваться как ответ на некоторый 
вопрос. Корректная постановка вопроса и грамотно выстроенный от-
вет – необходимое условие для успешного диалога.

Вопрос – это выражение, фиксирующее потребность в устранении 
неопределенности в знании.

Вопрос включает три компонента: 
1) искомое; 
2) предпосылочное знание; 
3) требование перехода от незнания к знанию. 
Знание, уже содержащееся в вопросе, составляет его логические 

предпосылки.
Предпосылочное знание – это представления о действительности, 

опираясь на которые вопрос может быть поставлен определенным об-
разом. Предпосылочное знание в вопросе выражается неявно, оно не 
проговаривается, но подразумевается.

Нахождение ответа на вопрос определяется способностью опреде-
лить специфику вопроса. Оттого, какой вид вопроса поставлен, зависит 
точность, полнота и адекватность ответа. 

В структурном отношении вопросы делятся на простые и сложные. 
Простой вопрос не может быть расчленен на отдельные, элементарные 
вопросы. Сложный вопрос образуется из простых с помощью союзов 
«и», «или», «если, то» и др. Отвечая на сложный вопрос, предваритель-
но следует разбить его на составляющие простые вопросы.

Простые вопросы делятся на открытые и закрытые. Открытый 
вопрос не связывает отвечающего строгими рамками. Ответ на такой 
вопрос может даваться в свободной форме. Например, вопрос: «Что вы 
можете сказать о познавательной функции науки?» не содержит жест-
ких требований к структуре и содержанию ответов. Поэтому отвечаю-
щий получает возможность самостоятельно выстроить ответ.

Закрытый вопрос требует точного и определенного ответа, в нем 
жестко задается ответ, содержится указание на множество, к которому 
принадлежит искомое. 

По способу запроса неизвестного выделяются вопросы к решению 
и вопросы к дополнению. В вопросах к решению ответ или его отри-
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цание содержатся в структуре вопроса, находятся под вопросительным 
знаком. Постановка таких вопросов сама по себе уже исчерпывает все 
возможности в поисках ответа. Например, вопрос «Является ли Карл 
Маркс автором “Экономическо-философских рукописей 1844 года?”» 
предполагает только два возможных ответа – «да» либо «нет». Вопро-
сы, на которые возможны только ответы «да» или «нет», называются 
дихотомическими. 

В вопросах к дополнению намечается только схема ответа или осно-
ва вопроса. Возможные ответы на такие вопросы не содержатся под во-
просительным знаком. Точность постановки вопроса облегчает поиск 
ответа. 

В количественном плане различают общие и частные вопросы.
Уяснение общего вопроса необходимо для решения частного.
Переход от общих вопросов к частным обеспечивает конкретизацию 

рассматриваемой проблемы. Например, вопрос «Вам нравится русская 
литература?» выступает общим по отношению к частному – «Вам нра-
вятся произведения А.П. Чехова?»

По отношению к познавательной цели вопросы делят на узловые и 
наводящие. Верный ответ на узловой вопрос позволяет непосредствен-
но найти искомое. Верный ответ на наводящий вопрос приближает к 
пониманию узлового. Один и тот же вопрос может быть узловым или 
наводящим, в зависимости от того, в какой ситуации он используется.

Вопросы могут быть творческими и нетворческими. Ответ на не-
творческий вопрос уже известен слушателю или содержится в спра-
вочных источниках. Так, ответ на вопрос «Что такое деконструкция?» 
можно найти в философских словарях. Ответ на творческий вопрос тре-
бует интеллектуальной работы. Он может сопровождаться выработкой 
и использованием новых, пока неизвестных знаний и методов. В зави-
симости от того, достаточными или недостаточными знаниями обладает 
адресат вопроса для нахождения ответа, творческие вопросы подразде-
ляются на задачи и проблемы.

Проблема – это относительно сложный исследовательский вопрос, 
который, как правило, предполагает разложение на несколько подчинен-
ных, вытекающих из него вопросов. Иногда часть из них уже решена, 
часть еще требует решения. Совокупность решенных и нерешенных во-
просов, объединенных единством проблемы, составляет проблематику. 

Вопрос или проблема в сочетании с необходимыми условиями для 
получения ответа составляют задачу. Решение вопроса, выступающе-
го в качестве задачи, предполагает получение ответа. Решение вопроса, 
выступающего в качестве проблемы, предполагает расширение наших 
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познаний, получение необходимых сведений, сведение проблемы к за-
даче, а затем уже решение этой задачи.

Вопросы, направленные на получение нового знания, то есть вопро-
сы, на которые ответ еще не дан, называются исследовательскими. Во-
просы, цель которых состоит в приобретении уже имеющихся сведений, 
называются информационными.

По степени выраженности в тексте вопросы делят на явные и скры-
тые. Не всегда отсутствие вопросительного знака в конце предложения 
или вопросительных интонаций в голосе собеседника означает отсут-
ствие вопроса. Способность выявлять вопросы там, где их, на первый 
взгляд, нет, – черта, присущая критически мыслящему человеку. Скры-
тый вопрос выражен только предпосылками. Требование устранить 
неизвестное возникает после осмысления этих предпосылок, то есть 
любой текст, содержащий некие сведения, может вызвать у вниматель-
ного исследователя ряд вопросов. Очень часто прозрачные, на первый 
взгляд, сообщения содержат в себе предпосылки для постановки во-
просов.

Вопросы не бывают истинными или ложными, они могут быть пра-
вильными или неправильными, т.е. корректными или некорректными. 
В корректном вопросе предпосылки являются истинными и непротиво-
речивыми суждениями. В них зафиксировано некое действительное по-
ложение дел. Некорректный вопрос основан на ложных или противоре-
чивых предпосылках либо на суждениях, чей смысл не прояснен.

Главное отличие корректных вопросов от некорректных – принци-
пиальная возможность получения истинных ответов. Истинный ответ 
можно дать только на корректный вопрос. Когда предпосылкой вопроса 
выступает ложное утверждение, на такой вопрос в принципе нельзя дать 
истинного ответа, например: «Кто сейчас является римским императо-
ром?» Единственно верный ответ на некорректный вопрос – отрицание 
предпосылок вопроса, указание на его некорректность.

Некорректные вопросы – своего рода познавательные ловушки, 
способные значительно запутать процесс познания, отвлечь интеллек-
туальные и материальные ресурсы от решения действительно важных 
проблем. Проблемы, в основе которых лежит некорректный вопрос, на-
зываются псевдопроблемами.

Стоит отметить, что в психологическом плане вопрос может воздей-
ствовать на адресата сильнее, чем прямое утверждение. Внушающая 
сила вопроса объясняется тем, что предпосылки, на которых основан 
вопрос, заочно считаются твердо установленными, а иногда и само со-
бой разумеющимися истинами. Способность выделить предпосылки 
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вопроса и подвергнуть их критическому рассмотрению позволит обна-
ружить некорректные вопросы и псевдопроблемы.

Вопрос может быть поставлен так, чтобы заранее ограничить воз-
можность в выборе ответа. Но часто выбор может быть шире, чем тот, 
что предлагается вопросом. 

Некорректные вопросы возникают из-за ограниченности мышления, 
недостаточной интеллектуальной культуры и эрудиции, неглубокого 
и недобросовестного отношения к исследуемым проблемам. Нередко 
псевдопроблемы создаются умышленно. Искусственное создание псев-
допроблем – прием манипулирования общественным мнением, отвлече-
ния от действительно важных вопросов.

Требования, предъявляемые к вопросу.
1. Вопрос должен быть разумным, осмысленным. Необходимо 

соблюдать правила языка, на котором формулируется вопрос. Вопрос, 
разумный в одной ситуации, может оказаться бессмысленным в другой. 
Вопросы «Из каких частей состоит социальное действие?» или «Из чего 
сделан электрон?» бессмысленны. Вопрос также утратит смысл, если 
будет поставлен вне контекста обсуждаемой проблемы. Неуместно за-
данный вопрос разрушает диалог, направляет его в иное русло. 

2. Вопрос должен быть ясно и точно сформулирован. Чтобы во-
прос был понятен, необходимо сообщить все предпосылочное знание, 
на котором он основан. Предпосылочное знание направит решение во-
проса, предопределит характер решения. Поэтому важно внимательно 
слушать вопросы. В них всегда содержится часть ответа.

Способность поставить вопрос свидетельствует об усвоении учеб-
ного материала. 

3. Предпосылки вопроса должны быть истинными. Как правило, 
вопрос опирается на множество предпосылок, содержащих ранее полу-
ченное знание. Эти предпосылки могут быть позитивными и негатив-
ными. Позитивная предпосылка указывает, что на вопрос существует 
хотя бы один истинный ответ. Негативная предпосылка сообщает, что 
на вопрос найдется хотя бы один ложный ответ. Для некоторых вопро-
сов можно выделить предпосылку единственности, сообщающую о су-
ществовании единственного прямого ответа на вопрос. 

Так, в вопросе «Как звали философа, который впервые ввел в оби-
ход социальной философии термин «одномерный человек?» содержатся 
следующие предпосылки:

а) позитивная предпосылка: такой человек, использовавший данный 
термин, вообще существовал;

б) предпосылка, ограничивающая область неизвестной вопроса: 
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этот человек был философом;
в) негативная предпосылка: существовал философ, не вводивший в 

обиход социальной философии термин «одномерный человек»;
г) предпосылка единственности: существовал только один философ, 

пополнивший философский словарь термином «одномерный человек».
Существуют вопросы, на которые невозможно дать ни одного истин-

ного прямого ответа. Так, вопрос «Кто был полоцким князем с 420 по 
400 гг. до н.э.?» основан на предпосылке, будто в 400 г. до н.э. существо-
вало Полоцкое княжество. Этот вопрос поставлен с использованием 
ложной позитивной предпосылки. Возможен единственно верный, не-
прямой ответ: «В 400 г. до н. э. Полоцкое княжество еще не было осно-
вано». Такой ответ указывает на неправильную постановку вопроса. В 
нем отрицается ложная позитивная предпосылка.

Для вопросов, имеющих негативные предпосылки, любой прямой 
ответ является истинным. Вопросы, основанные на ложных негативных 
предпосылках, не имеют ложных ответов. Вопрос с ложной предпосыл-
кой не может быть корректным, хотя его можно выдавать за корректный, 
скрывая ложность предпосылки.

Погрешность, связанная с ложными предпосылками, называется 
«ошибкой многих вопросов». Она возникает при требовании ответить 
на вопрос, перед решением которого требуется дать ответы на другие 
вопросы. Например, прежде чем отвечать на вопрос «Вылечился ли 
Чарльз Буковски от диабета?», сначала надо ответить на вопрос «Был ли 
Чарльз Буковски болен диабетом?»

4. Вопрос должен быть конкретным. При неконкретной формули-
ровке вопроса диалог становится беспредметным. Например, на вопрос 
«Полезен ли кофеин?» любой прямой ответ окажется верным, но только 
с учетом условий, места, способа применения кофеина и т.д. Требова-
ние конкретности означает, что рассматриваемое явление надо изучать 
в контексте его развития, в целостности, в связи с другими явлениями. 
Иначе обсуждение проблем становится поверхностным, выводы – по-
спешными и необоснованными. Пример таких бесплодных дискуссий – 
многочисленные телевизионные ток-шоу.

Привычка и умение ставить вопрос развивает чувствительность к 
противоречиям, пробелам в знаниях, формирует творческую способ-
ность видеть проблему, способность, двигающую вперед человеческую 
мысль, рождающую изобретения и открытия.

Еще одним необходимым компонентом всякого исследования явля-
ется ответ. 

Ответ – это суждение, вызванное вопросом. Функции ответа за-
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ключаются в уменьшении неопределенности, заключенной в вопросе, 
а в случае некорректной постановки вопроса – в указании на его не-
правильную постановку. Ответы бывают прямые и косвенные, полные 
и частичные, исчерпывающие и не исчерпывающие, по существу и не 
по существу вопроса.

По области поиска ответы делятся на прямые и косвенные. Прямой 
ответ получают путем подстановки вместо искомого конкретных вы-
ражений из области неизвестной вопроса. Косвенный ответ – это ответ, 
находящийся в логической связи с прямым. Он уменьшает неопределен-
ность, зафиксированную в вопросе. 

По объему информации различают полные и частичные ответы. Пол-
ный ответ без остатка устраняет неопределенность, зафиксированную 
вопросом. Истинный полный ответ является исчерпывающим. Всякий 
исчерпывающий ответ является полным, но не наоборот. Частичный 
ответ устраняет сообщаемую вопросом неопределенность отчасти, 
приближая полный ответ.

Ответы по существу вопроса – это все прямые и косвенные ответы. 
Ответы не по существу не соответствуют основе вопроса или области 
искомого. Ответ не по существу не отвечает на поставленный вопрос 
или не отвечает вообще ни на один из вопросов. Например, если на во-
прос «Что означает термин «масса тела»?» следует ответ: «Масса тела – 
это когда одно тело притягивает другое», то этот ответ не по существу.

Ответы на экзаменах и зачетах должны быть ответами по существу 
вопроса! 

Студенты, не подготовившиеся к экзамену, часто руководствуются 
принципом: говорить что угодно, только не молчать. Такая тактика от-
вета отнимает экзаменационное время, но вовсе не спасает от неудо-
влетворительной оценки.

Требования, предъявляемые к ответу.
Ответ должен даваться по существу вопроса, ясно, однозначно, 

лаконично.
Часто на экзамене студенты, стремясь продемонстрировать свое зна-

ние предмета, выходят далеко за пределы темы, обозначенной в вопросе. 
Ответ получается длинным, но от этого вовсе не выигрывает, поскольку 
отвечающий впадает в многословие, сообщая больше, чем требуется во-
просом.

Ясность, точность, однозначность и лаконичность ответа во многом 
зависят от уровня знаний отвечающего. Неспособность выделить глав-
ное, четко зафиксировать искомое, с помощью минимума слов устра-
нить неопределенность свидетельствуют о недостаточной систематиза-
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ции материала и нетвердых знаниях.
Ответ должен быть информативнее вопроса.
Изложение предпосылочного знания, заключенного в вопросе, пере-

сказ его своими словами нисколько не приближает отвечающего к цели 
ответа. 

Ответ на некорректный вопрос должен указывать на некоррект-
ность вопроса. 

Иногда достаточно указать, что вопрос не ясен и требует уточнения. 
Иногда вопрос неуместно выносить на обсуждение, потому что он уже 
окончательно решен или неразрешим из-за нехватки сведений или ме-
тодов решения. 

Особо следует обратить внимание на некорректные вопросы, осно-
ванные на ложных предпосылках. Корректный ответ на подобный во-
прос – указание на ложность предпосылок. 

Отвечая на вопросы аудитории, необходимо помнить:
1. Ответ должен точно соответствовать тому вопросу, который был 

вам поставлен.
2. Ответ, по возможности, должен быть развернутым.
3. При ответе не должны допускаться нарушения в последователь-

ности изложения.
4. Ответ должен быть ясным, точным, однозначным и обоснован-

ным.
5. Ответ должен полностью охватывать основные аспекты пробле-

мы. При ответе нужно четко отделять главное от второстепенного.
6. Ответ должен заканчиваться собственными выводами.
7. Язык ответа должен быть литературно грамотным.
Устное выступление предполагает серьезную предварительную под-

готовку, знание предмета выступления, умение использовать различные 
логические методы изложения, а также умение правильно задавать во-
просы и формулировать четкие ответы.

8. эКзАМЕНы И зАчЕТы В учЕбНОМ ПРОЦЕССЕ

Подготовка к экзаменационной сессии и сдача экзаменов и зачетов 
является ответственным периодом в работе студента. Серьезно подгото-
виться к сессии и успешно сдать все экзамены – долг каждого студен-
та.

Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала, 
курса или предмета, по которому необходимо сдавать экзамен. Только 
тот успевает, кто умеет хорошо повторять материал, который был про-
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слушан на лекциях, законспектирован и закреплен на самостоятельных 
занятиях. Такое повторение предполагает обобщение, углубление, а в 
ряде случаев – расширение усвоенных за семестр знаний.

При подготовке к экзаменам и зачетам необходимо помнить:
1. Подготовку к сдаче зачета (экзамена) следует начинать не во вре-

мя зачетной сессии, а значительно раньше. Для этого в процессе учебы 
темы (разделы), изучаемые по данным дисциплинам, требуют соответ-
ствующей интеллектуальной переработки. 

2. Не следует сразу начинать читать учебник или конспект. Психо-
логи советуют поступать иначе: обратившись к вопросу зачета или эк-
замена, первое, что нужно сделать, – постараться вспомнить и записать 
то, что относится к этому вопросу. Полученный ответ сравнить с инфор-
мацией в учебнике (конспекте). Затем доработать или составить новый 
план ответа, в соответствии с которым снова сформулировать ответ на 
вопрос.

3. Следует определить главный и второстепенный материал, выявить 
их взаимосвязь с помощью самостоятельно составленных схем, подо-
брать примеры: научные факты, теоретические положения из других 
тем, точки зрения различных авторов.

4. Определения и термины необходимо заучивать наизусть, все не-
точности будут ухудшать впечатление экзаменатора от уровня ответа и 
приводить к снижению оценки.

5. Сначала следует сосредоточить внимание на менее усвоенных 
экзаменационных вопросах. Подготовив в течение дня вопросы к экза-
мену, нужно просмотреть их в конце дня, кратко ответить на них и сно-
ва быстро просмотреть, чтобы обнаружить упущения в ответе. В ходе 
повторения следует делать перерывы для отдыха после 40-50 минут 
работы. Нередко студенты заучивают нужный материал в ночь перед 
экзаменом или зачетом, что приводит к перегрузке их краткосрочной 
памяти. Такая подготовка приводит к тому, что материал «размещается 
в памяти» хаотично, является несистематизированным. К тому же воз-
никает известный психологический феномен «отсроченного воспроиз-
ведения», когда прочитанный материал полно и отчетливо всплывает 
в поле сознания только через 1-2 дня (это зависит от индивидуальных 
особенностей человека).

Ответ на экзамене должен быть логически выстроенным, последо-
вательным, не допускающим противоречивых высказываний, аргумен-
тированным (аргументы при этом должны быть необходимыми и до-
статочными), законченным, полным. Во время ответа необходимо уметь 
анализировать, объяснять, давать корректную интерпретацию явлений, 
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правильно формулировать свои мысли. Желательно показать умение 
обосновывать свое мнение по вопросу, то есть давать свою оценку дан-
ной теоретической проблемы.

Структура ответа должна включать в себя вступление, основную 
часть с акцентированием на существенных сторонах, заключение (вы-
воды). Следует продумать, какие вопросы может задать экзаменатор и 
как на них отвечать. 

При сильном волнении во время экзамена или зачета рекомендуется 
сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. 

На экзамене нужно сосредоточиться и мысленно восстановить план 
ответа. Затем записать план, краткое содержание ответа, определения, 
необходимые для ответа, фамилии ученых, внесших вклад в рассматри-
ваемую проблему. Полезно использовать программу курса, которая по 
экзаменационным правилам должна быть на экзамене для каждого от-
вечающего студента.

На консультации, которая проходит обычно за день-два до экзамена, 
следует уточнить неясные проблемы, характер их изложения, критерии 
оценки знаний по предмету.

Успешная сдача экзамена или зачета возможна лишь при тщатель-
ной подготовке, которая предполагает не только «работу накануне», но 
и систематическое выполнение заданий в течение изучения курса дис-
циплины. Только в этом случае знания будут систематизированными и 
прочными.
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