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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - предмет теории аргументации как отрасли научного знания;  

- понятийно-категориальный аппарат теории аргументации;  

- особенности аргументативного дискурса;  

- нормы рационального речевого общения.  

 Должен уметь: 

 - четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения;  

- обосновывать выдвигаемые тезисы;  

- выводить самим и свободно пользоваться выводными знаниями;  

- аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы.  

 Должен владеть: 

 - приемами теории аргументации, которые используются в научных дискуссиях, деловых беседах и

переговорах, а также при подготовке медиапродуктов;  

- умениями проводить аналитические исследования с привлечением различных источников информации;  

- требованиями обоснованности и убедительности в деловом общении и профессиональной деятельности;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.03.05 "Медиакоммуникации (Медиакоммуникации в социальных системах)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и задачи теории

аргументации

2 2 2 0 4

2.

Тема 2. История формирования

теории аргументации

2 2 2 0 4

3.

Тема 3. Природа и общая структура

аргументативного дискурса 2 2 2 0 8

4.

Тема 4. Логические основы

аргументации. Аргументация и

доказательство

2 4 4 0 8

5.

Тема 5. Правила и ошибки в

процессе аргументации

2 2 2 0 8

6.

Тема 6. Аргументация в

медиатексте

2 4 4 0 8

  Итого   16 16 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи теории аргументации

Предмет теории аргументации. Определение аргументации. Аристотель об аналитическом и диалектическом

рассуждении. Особенности процедур обоснования в реальной речевой деятельности. Аргументация как отрасль

научного знания, соединяющая исследование, обоснование и убеждение. Проблема обоснования в познании и

общении. Виды обоснований. Логико-рациональное, предметное и риторическое обоснование.

Междисциплинарный характер исследований аргументационного процесса. Различные подходы к аргументации

(логический, когнитивный, психологический, прагматический). Основные задачи аргументации. Основные

подходы к построению теории аргументации. Культурно-семиотические системы аргументации (миф, искусство,

наука, политика, философия, повседневность).

Тема 2. История формирования теории аргументации

Эволюция основных идей аргументации. Формирование западной традиции аргументации. Возникновение

искусства аргументации в Древнем мире. Вклад античной логики в формирование теории аргументации.

Софисты: формирование риторики как искусства красноречия, эристики - как искусства спора и диалектики -

как искусства доказательства. Проблемы теории аргументации у Сократа и Платона. Аристотелевский анализ

логических и психологических основ процесса аргументации. Аристотелевская традиция в риторике. Прикладное

ораторское искусство в Древнем Риме (Цицерон). Проблемы аргументации в период господства средневековой

схоластики. Грамматика, диалектика и риторика в средневековых университетах. Отрыв риторики от философии

и логики в период Возрождения. Ф. Бэкон: аргументация как метод убеждения в научном познании.

Картезианская логика. Грамматика и логика Пор-Рояля. Х. Вольф о теоретической и прикладной логике.

Возрождение интереса к проблемам аргументации, диалога и убеждения в 40-х гг. ХХ века. "Новая риторика" Х.

Перельмана. Модель аргументации Ст. Тулмина. "Критическое размышление" и неформальная логика.

Прагмадиалектический подход к исследованию аргументации и его основные принципы.

Тема 3. Природа и общая структура аргументативного дискурса

Особенности аргументации как социальной деятельности. Аргументация и ценности. Аргументация как

коммуникативный процесс. Прагматические характеристики аргументации. Логико-гносеологические и

внелогические аспекты аргументации. Классификация способов аргументации. Рациональный характер

аргументации. Особенности аргументативного дискурса. Процесс аргументации: среда, виды, максимы, субъекты

аргументации. Поле аргументации и аргументативный дискурс. Аргументативная ситуации и ее особенности.

Теоретическая и эмпирическая аргументации. Особенности контекстуальной аргументации. Истинность и

правдоподобность. Истинность и приемлемость в аргументации. Пропонент, оппонент и аудитория как субъекты

аргументационного процесса. Основные стадии процесса аргументации. Основные методы аргу-ментации.

Структурный анализ аргументативного дискурса. Простая и сложная, элемен-тарная и комплексная

аргументация. Множественная аргументация с взаимозамени-мыми аргументами. Классификация простой

аргументации: простая элементарная единичная аргументация, простая элементарная множественная

аргументация, про-стая комплексная множественная аргументация, простая комплексная единичная

ар-гументация, простая комплексная единично-множественная аргументация. Струк-турные схемы аргументации.

Тема 4. Логические основы аргументации. Аргументация и доказательство
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Аргументация в классической логике. Логическая форма как критерий истинности. Демонстративная и

правдоподобная аргументация. Логические стратегии до-казательств. Правила доказательных рассуждений.

Доказательство: цели, виды, структура. Прямое, косвенное и разделительное доказательство. Классическое

доказательство от противного и его стратегия. Трехзвенная структура доказательства. Правила по отношению к

тезису доказательства. Требования по отношению к аргументам. Демонстрация (или форма доказательства) и ее

виды. Ошибки в демонстрационном процессе. Некорректные аргументы и способы их критики. Опровержение и

его разновидности: опровержение тезиса, опровержение аргументов, опровержение демонстрации. Критика, ее

цели и способы. Структура доказательства и аргументации: сравнительный анализ.

Тема 5. Правила и ошибки в процессе аргументации

Некорректные доказательства. Эффекты, уловки, ошибки, манипуляции. Классификация ошибок, встречающихся

в аргументации. Паралогизмы и софизмы. Парадоксы. Систематизация ошибок и уловок в работе А.Шопенгауэра

"Эристическая диалектика".

Виды уловок в споре: логические, социально-психологические, организационно- процедурные. Логические

ошибки и уловки по отношению к тезису: неопределенность тезиса, подмена тезиса, потеря тезиса. Логические

уловки и ошибки по отношению к аргументам: аргументы и уловки ad hominem. Аргумент к авторитету, аргумент к

силе. К жалости, к незнанию и др. Ошибки и уловки в демонстрации: порочный круг, поспешное обобщение, от

сказанного с условием к сказанному безусловно, предвосхищение основания и др.

Психология спора. Допустимые и недопустимые психологические уловки. Уловки социально-психологического

характера: "бремя доказательства", "слабое звено", "двойная бухгалтерия", "многозначительная

недосказанность", "приманка", "принижение". "самовосхваление", "к здравому смыслу", "к выгоде", "к верности",

"досказывание", "ярлык", "а завтра...","демагогия", "философия", !трескотня", "симуляция непонимания" и др.

Организационно-процедурные уловки. Способы морального давления на оппонентов и слушателей. Роль

нравственной позиции в процессе аргументации.

Тема 6. Аргументация в медиатексте

Аргументация в медиатексте. Формальные и содержательные виды аргументации. Экземплификация.

Невербальная аргументация. Ссылка на авторитет. Стратегия и тактика аргументации в рекламе. Логическая и

эмоциональная аргументация. Приемы усиления рекламной аргументации. Специфика аргументации в

коммерческой рекламе.

Понятия речевого воздействия и манипуляции. Способы речевого воздействия: введение в оценочный контекст

или ассоциативный ряд; переход на личности; навязывание пресуппозиции; семантическая импликация;

метафора; намёк; концентрированное повторение информации; языковая игра; использование слухов; введение

в заблуждение жанром и др. Семантика превосходства. Визуальная персонификация и верификация знания.

Речевое воздействие и манипулирование в рекламе. Манипулирование через обращение к эмоциям, к

социальным установкам, к представлениям о мире. Некорректные способы воздействия. Формирование

искусственных классов сравнений. Манипуляции с параметрами сравнения. Метафора и языковая игра в

рекламе. Речевое воздействие в контексте законов о рекламе.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

"Киберленинка" - https://cyberleninka.ru/

Правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru

Сайт Роскомнадзора - https://rkn.gov.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является рабочий

учебный план направления или специальности. При подготовке лекционного материала

преподаватель обязан руководствоваться учебными программами по дисциплинам кафедры,

тематика и содержание лекционных занятий которых представлена в учебно-методических

комплексах. При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и

методы изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвоению. При

этом преподаватель в установленном порядке может использовать технические средства

обучения, имеющиеся на кафедре и в университете. Вместе с тем, всякий лекционный курс

является в определенной мере авторским, представляет собой творческую переработку

материала и неизбежно отражает личную точку зрения лектора на предмет и методы его

преподавания.

Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента учебного процесса должно

выполнять следующие функции:

1. информационную изложение системы знаний, какого-либо объема научной информации;

2. мотивационную формирование познавательного интереса к содержанию учебной

дисциплины и профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие активизации

мышления студентов;

3. установочную обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного материала;

4. воспитательную формирование сознательного отношения к процессу обучения, стремления к

самостоятельной работе и всестороннему овладению профессиональными навыками.

Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соответствовать требованиям,

определяющим качественный уровень образовательного процесса. К ним относятся:

1. научная обоснованность, информативность и современный научный уровень дидактических

материалов, излагаемых в лекции;

2. методически отработанная и удобная для восприятия последовательность изложения и

анализа, четкая структура и логика раскрытия излагаемых вопросов;

3. глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, доказательность и

аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,

фактов, обоснований, документов и научных доказательств;

4. яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских приемов

выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение доступным и

ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;

5. вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления слушателей,

постановка вопросов для творческой деятельности;

6. использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, средств

мультимедиа, усиливающих эффективность образовательного процесса. Содержание лекции

должно соответствовать основным дидактическим принципам, которые обеспечивают

соответствие излагаемого материала научно-методическим основам педагогической

деятельности. Основными из них являются целостность, научность, доступность,

систематичность и наглядность.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

1й ? организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.

Особое

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

объяснение

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических

вопросов. В

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном

материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения

и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и

тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора

 

самостоя-

тельная

работа

Включает в себя следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- подготовка к практическим занятиям (работе с кейсами и творческим заданиям);

- подготовка презентаций (работа с MS Office PowePoint), согласно теме творческого задания,

утвержденного преподавателем;

- подготовку к контрольным работам.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка студентов к экзамену включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года;

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. Прежде всего следует внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается

в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее

сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются

дополнительные моторные ресурсы памяти.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал в

лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются,

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны,

возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент

сможет представить себе весь учебный материал.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.03.05

"Медиакоммуникации" и профилю подготовки "Медиакоммуникации в социальных системах".



 Программа дисциплины "Теория аргументации"; 42.03.05 "Медиакоммуникации". 

 Страница 11 из 12.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.О.11 Теория аргументации

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 42.03.05 - Медиакоммуникации

Профиль подготовки: Медиакоммуникации в социальных системах

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Основная литература:

1. Рузавин, Г. И. Основы логики и аргументации [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по гуманитарно- социальным специальностям / Г. И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=377004  

2. Зайцев Д. В. Теория и практика аргументации: Учебное пособие / Д.В. Зайцев. - М.: ИД ФОРУМ, 2010. - 224

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=213680  

3. Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебник / М.Л. Асмолова.  

4. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 247 с. http://znanium.com/bookread.php?book=182234  

5. Гетманова А.Д. Логика: учебник для студентов высших учебных заведений. - Москва: Омега-Л, 2007-2008.  

6. Демидов И. В. Логика: Учебник / И.В. Демидов; Под ред. Б.И. Каверина. - 7-e изд., испр. - М.: Дашков и К,

2012. - 348 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=332257 ЭБС 'Знаниум'  

7. Логика: Учеб. пособие / Е.Б. Ерина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 112 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=317026 ЭБС 'Знаниум'  

8. Батурин В. К. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 96 с.  

9. http://znanium.com/bookread.php?book=402219 ЭБС 'Знаниум' 2013 -336 с.  

Дополнительная литература:

1. Дмитриевская И. В. Дмитриевская, И. В. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пос. / И. В. Дмитриевская. - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 384 с. http://znanium.com/bookread.php?book=465989 ЭБС 'Знаниум'  

2. Бочаров В. А. Основы логики: Учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин; Московский Государственный Университет

им. М.В. Ломоносова (МГУ).  

3. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013 -336 с.  

4. http://znanium.com/bookread.php?book=373734 ЭБС 'Знаниум'  

5. Логика : Учеб. для юрид. вузов / В.И.Кириллов ; Кирилов В.И., Старченко А.А. 5-е издание переработанное и

дополненное . - Москва : Юристъ, 2001, - 254с.  

6. Ивин, А.А. Практическая логика : учебное пособие / А. А. Ивин .? Москва  

7. : ФАИР-ПРЕСС, 2002 . - 288 с.  

8. Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Свет- лов. - М.: Логос, 2012. - 432 с. - (Новая

университетская библиотека). - http://znanium.com/bookread.php?book=469511Введение в логику: Учебник / В.А.

Бочаров, В.И. Маркин. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 560 с.: 70x100 1/16. - (Высшее  

9. образование). http://znanium.com/bookread.php?book=264965  



 Программа дисциплины "Теория аргументации"; 42.03.05 "Медиакоммуникации". 

 Страница 12 из 12.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.О.11 Теория аргументации

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 42.03.05 - Медиакоммуникации

Профиль подготовки: Медиакоммуникации в социальных системах

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


