
нальных и специальных лисциплин: механики, физики, радиофизики, хи

м:-1и, информатики, приборостроения, автоматики и управления, электро

техники, радиотехники, электроники, фотоники, элионики и т. д., а также 

для усnе1пной работы по полученной инженерной специальности после 

окончания вуза. 
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Введение. В снязи с прираrцением знаний и развитием пред

ставлений в технических и rуманитарных науках возникает необходимость 

адекватной переработки и дополнения у~1ебных элементов раз-личных 

дисциплин. Данное преобразование должно быть максимально тождест

венно целям и задачам учебного процесса, а также степени готовности 

коллективного субъекта. При ра1работке учебных элементов технических 

и rуманитарных дис1tиплин необходимо целенаправленно исnоль1овать 

фундаментальнъ1е законы формальной логики. Среди множества законов 

мыхнлсния выделяют четыре основных, вырам<uоutих его коренные свой

ства: определенность и непротиворечивость. последовательность и обос

нованность. Это законы тождества, неnротиворечня, исключенного третье

го и достаточного основания [1], которые, наряду с другими, 011ределяют 
обра.1ованность [2) - качество развив1пейся личности, усвоившей опыт, с 

помо1цью которого она становится способной ориентироваться в среде, 

приспосабливаться к ней, охранять и обогащать ее, приобретать о ней но

вые знания и посредством этого непрерывно совер1uснствовать себя. Кри

терий образованности - системность знаний и мы111ления, проявляюн~иеся 

в том, что человек способен самостоятельно восстанавливать недостающие 

звенья в системе знаний с помощью логических рассуждений. 
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Знание логики коллективным субъектом и логическую корректность 

учебнь1х элементов можно рассматривать как атрибуты качественного 

учебного процесса. Данные атрибуты должны оrrределять адекватное 

мышление как внутренне активное стремление учащихся овладеть своими 

собственными представлениями, понятиями, побуждениями чувств и воли, 

воспоминаниями, ожиданиями [3 ], логически связать их с информацией, 
поступаюu~ей при обучении. 

Методы исследований. Исследование определенности разраба

тываемого учебного элемента основано на использовании закона тож

дества. JI106oe суждение в учебном элементе должно иметь определенное, 
устойчивое содержание. Это коренное свойство мыиmения вообще и учеб

ного элемента в частности - его определенность - выражает закон тожде

ства (l]: всякая мысль в процессе рассуж;:.~:ения должна быть тождественна 
самой себе: 

(!) 

где а - любое понятие учебного элемента с изначально фиксированным 

определением; (а )
1 

- то же самое понятие в i-м суждении (или вообще 

предложении) учебного элемента; = - знак равносильности определений. 

В соответствии с (1) производится анализ определенности учебного 

элемента. 

Нарушение закона тождества в учебных :элементах связано с различ

ными определениями одних и тех же понятий в разных областях знания, а 

также в одной и той же области знания. Это приводит к путанице, неясно

сти, затрудняет выяснение существа учебной темы. Отождествление раз

личных понятий представляет собой логическую ошибку - подмену поня

тия, которая может быть неосознанной (стихийной). Чем больше понятий 

учебного элемента изначально определено, тем болыне его определенность 

и меныuс вероятность нарушения закона тождества. 

Исследование нелротиворе•1ивости ра1рабатываемого уr.~ебного эле

мента основано на использовании закона непротиворечия: два несовмес

тимых друг с другом суждения нс моrут быть одновременно истинными; 

по крайней мере, одно из них необходимо ложно: 

SлS, (2) 

где S - любое суждение учебного элемента; S - его отрицание; знак 
«-)) над формулой - отрицание двух суждений, соединенных знаком 

конъюнкции. 
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Jlpи анализе ненротиворечивости учебного элемента за основу бе

рется принцип: утверждая что-либо о каком-либо предмете, нельзя, нс 

противореча себе отрицать: 1) то же самое (признак); 2) о том же самом 
лредмсте; 3) Rзятом u то же самое время; 4) в том же самом отноu1ении. 

В ходе выявления nротиворе•~ий отрицания снимаются ~mи утвер

ждаются в зависимости от содержания учебного элемента и исполь'Jования 

закона исю1ю•1енного третьего: два противоречащих суждения не могут 

быть одновременно ложными, одно из них необходимо истинно: а ес.ть ли

бо f), либо нс Ь. Истинно либо утверждение неkоторого факта, либо его от

рицание [11. 
Исследова1111с обоснова1-111ости разрабатываемого учебного 111емента 

основано на использовании закона достаточного основания: всякая мысль 

признается истинной, ели она имеет достаточное основание. Если есть h, 
то сеть и его осноRание а. 

Доказательство в содержании учебного элемента полжно быть по

строено таким обра'3ом, чтобы коллективный субъект воспринял и усноил 

поступающую из него информацию. В протинном случае доказательство 

будет необоснованным или нс достаточно обоснованным именно дJ1Я кол

лективного субъекта учения (если, например, доkазательство не адекватно 

степени готовности кош1ектнвноrо субъекта учения). Таким обра3ом, 

обоснованность учебного элемента является необходимым, 110 11е доста

точным условием его поJrnоцснноrо усвоения субъектом учения. В качест

ве достатО'IНого условия выс1упаст колоссальный набор факторов, приве

денный в сонремевной r1едаго1·ической литературе. 

Выводы. Из приведенных рассуждений следует: 

1) логику необходимо использовать при целенанравлеНlJОй разра

ботке учебных элементов как л.стермн11а11тов качестве1111ого преподавания 

и учения; 

2) исполь·1оliание логики является необходимым, но не достаточным 

условием для разработки качественных учебных элементов техни•1еских и 

гуманитарных дисuи11лин. 
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Сегодня в условиях бурного развития современного общества одной 

из акrуальнейших проблем высшего образования является воспитание у 

сrудентов потребности в непрерывном образовании, постоянном совер

шенствовании собственных знаний, способности к самообразованию, са

мопрограммированию, профессиональной мобильности. Это влечет за со

бой принципиальное изменение организации образовательного процесса: 

необходимость в сокращении аудиторной нагрузки, заменъ1 пассивного 

слушания лекций возрастанием доли творческой, самостоятельной работы 

студентов (СРС). 

Чтобы обеспечить эффективность СРС, необходимо выполнить сле

дующие условия: обеспечить правильное сочетание аудиторной и само

стоятельной рабо1ъ[; методически правильно организовать работу студента 

в аудитории и вне ее; обеспечить студента необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий; обеспечить контроль за организацией и ходом само

стоятельной работы и мер, поощряющих студента за се ка•1ественное вы

полнение [1 ). 
Развитие ИТ и небывалое расширение информационной среды от

крывает возможность получить практически любую информацию. Поэто

му сегодня от студента требуется не столько знать и запомнить, скодько 

уметь найти, используя мощный информационный источник - Tпtcroet, 

отобрать нужную и усвоить ее. По существу - зто компьютеризамя обра
зовательного процесса, которая в условиях многоуровневой структуры об
разования является активизирую1цим фактором СРС, когда студею· выра

батывает умение самостоятельно выбирать источники информации, при:
общается к этике международного общения с навыками экономии време-
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