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Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  студентов  способность  осуществлять  дискуссии,
совершенствовать  полемическое  мастерство,  обосновать  свою  позицию  и  выявлять  логическую
некорректность  оппонента,  а  также  повышать  информативность  и  коммуникативный  эффект
сообщаемых сведений в профессиональной юридической сфере; способность осуществлять анализ
результатов дискуссии,  обосновать логику в  позиции оппонента,  проектировать  взаимоотношения
всех членов профессионального коллектива, опираясь на правовые акты как регулятора социального
взаимодействия и поведения, а также информационно-коммуникационные технологии

План курса:

Тема 1.Предмет и значение логики
Предмет  логики.  Логика  как  наука  о  законах  и  формах  правильного  мышления.  Чувственное
познание  и  абстрактное  мышление.  Особенности  абстрактного  мышления.  Понятия,  суждения  и
умозаключения  как  основные  формы  абстрактного  мышления.  Истинность  мысли  и  формальная
правильность рассуждений. Зависимость правильного рассуждения от его формы. Основные этапы
развития логики как науки. Теоретическое и практическое значение логики.
Логика и язык права. Знаки и имена. Смысл (концепт) имени. Соотношение понятий «имя», «смысл»,
«значение». Семантические категории. Дескриптивные (описательные) термины: имена предметов,
предикаторы, функциональные знаки. Логические термины: конъюнкция, дизъюнкция, импликация,
эквиваленция, квантор общности и квантор существования. Логические аспекты языка права.
Тема 2. Законы логического мышления
Понятие  о  логическом  законе.  Связь  логических  критериев  истинности  знания  с  практической
деятельностью человека.  Закон тождества как нормативное правило мышления.  Виды нарушения
закона  тождества  и  их  причины.  Использование  закона  тождества  в  науке,  учебном  процессе,
практической  деятельности.  Закон  непротиворечия.  Формально-логические  противоречия  как
образец  неправильного  рассуждения.  Конъюнкция  суждения  и  его  отрицания  как  формально-
логическое противоречие. Причины возникновения формально-логического противоречия.
Закон  исключенного  третьего.  Взаимоотрицающие  суждения.  Совместное  действие  закона
непротиворечия и закона исключенного третьего. Взаимозаключающие альтернативы как проявление
закона  исключенного  третьего.  Специфика  действия  закона  исключенного  третьего  при  наличии
«неопределенности»  в  познании.  Закон  достаточного  основания.  Истинные  суждения,  цифровой
материал,  статистические  данные,  законы  науки  и  аксиомы  как  аргументы  для  подтверждения
истинности  мысли.  Проявление  законов  логики  в  профессиональной  деятельности  юриста,
менеджера.
Тема 3. Понятие как форма мышления
Сущность  в  содержание  понятия.  Существенные  и  несущественные,  отличительные  и
неотличительные признаки предметов. Языковые формы выражения понятий. Основные логические
приемы  формирования  понятий:  анализ,  синтез,  сравнение,  абстрагирование,  обобщение.



Содержание и объем понятий. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.
Конкретные и абстрактные, относительные и безотносительные, положительные и отрицательные,
собирательные и несобирательные понятия.
Отношения между понятиями. Равнозначность,  тождество, перекрещивание, подчинение как типы
совместимости  понятий.  Соподчинение,  противоположность,  противоречие  как  типы
несовместимости понятий. Круги Эйлера. Реальные и номинальные определения понятий. Правила
явного  определения.  Неявные  определения.  Определения  через  аксиомы.  Приемы,  сходные  с
определением понятий. Ошибки, возможные в определении понятий. Значение определений в науке и
в рассуждении.
Тема 4. Классификация понятий и операции с классами
Деление  как  логическое  действие.  Основание  и  члены  деления.  Правила  деления  понятий:
соразмерность деления, проведение деления только по одному основанию, взаимозаключение друг
друга членов деления. Виды деления: по видоизменению признака и дихотомическое (двучленное)
деление.  Классификация  как  распределение  предметов  по  группам  (классам).  Использование
естественных  классификаций  в  профессиональной  деятельности.  Ограничение  и  обобщение
понятий.
Операции с классами. Объединение (сложение) классов, пересечение (умножение) классов, законы
операций  объединения  и  пересечения,  вычитание  классов  и  его  законы,  дополнение  и  законы
операции дополнения. Тождество, подчинение, перекрещивание, соподчинение, противоположность
и противоречие в операциях с классами.
Тема 5. Суждения и их виды
Общая  характеристика  суждения.  Суждение  и  предложение.  Виды  простых  суждений:  суждения
свойства,  суждения  отношения,  суждения  существования  (экзистенциальные),  категорические
суждения и их виды. Субъект, предикат, связка и квантор в суждении. Классификация категорических
суждений по количеству и качеству. Распределенность терминов в категорических суждениях.
Сложное  суждение  в  его  виды.  Образование  сложных  суждений  с  помощью  конъюнкции,
дизъюнкции,  импликации,  эквиваленции и отрицания. Отрицание сложных суждений.  Выражение
логических связок в естественном языке. Отношения между суждениями по истинности: отношения
совместимости  (эквивалентность,  логическое  подчинение,  частичное  совпадение).  Отношения
несовместимости  (противоположность,  противоречие).  Понятие  «логического  квадрата».  Деление
суждений по модальности.
Тема 6. Дедуктивные умозаключения
Общее  понятие  об  умозаключении.  Структура  умозаключения:  посылки,  вывод  (заключение).
Понятие  логического  следования.  Логическое  следствие.  Виды  умозаключений:  дедуктивные,
индуктивные,  по  аналогии.  Общая  характеристика  дедуктивных  умозаключений.  Формализация
способов  вывода.  Выводы  из  категорических  суждений  посредством  их  преобразования:
превращение,  обращение,  противопоставление  предикату,  умозаключения  по  «логическому
квадрату».
Силлогизмы и их характеристика. Категорический силлогизм как вид дедуктивного умозаключения.
Фигуры и модусы силлогизма. Особые правила фигур. Модусы категорического силлогизма. Правила
категорического  силлогизма:  правила  терминов,  правила  посылок.  Сокращенный  категорический
силлогизм  (энтимема).  Сложные  и  сложносокращенные  силлогизмы:  полисиллогизмы,  сориты,
эпихейрема. Условно-категорические и разделительные умозаключения.
Тема 7. Индуктивные умозаключения и выводы по аналогии
Логическая  природа  индукции.  Полная  и  математическая  индукция.  Виды  неполной  индукции:
индукция  через  простое  перечисление  (популярная  индукция),  индукция  через  анализ  и  отбор
фактов, научная индукция на основе установления причинной связи. Понятие причины и следствия.
Методы  установления  причинной  связи:  метод  сходства,  метод  различия,  метод  сопутствующих
изменений, метод остатков.
Понятие  аналогии.  Аналогия  как  умозаключение  о  принадлежности  предмету  определенного
признака. Аналогия свойств и аналогия отношений. Строгая и нестрогая аналогия. Ложная аналогия.
Условия состоятельности выводов по аналогии. Аналогия – логическая основа метода моделирования
в науке, технике, профессиональной деятельности.
Тема 8. Логические основы теории аргументации



Понятие  аргументации.  Доказательство  как  совокупность  логических  приемов  обоснования
истинности  какого-либо  суждения  с  помощью  других  истинных  и  связанных  с  ним  суждений.
Структура  аргументации:  тезис,  аргументы,  демонстрация.  Виды  аргументов:  удостоверенные
единичные факты, определения, аксиомы и постулаты, ранее доказанные законы науки и теоремы.
Прямое доказательство. Виды непрямого (косвенного) доказательства: апагогическое доказательство
(доказательство от противного), разделительное доказательство (методом исключения).
Понятие  опровержения.  Опровержение  как  логическая  операция,  направленная  на  разрушение
доказательства путем установления ложности или необоснованности ранее выдвинутого тезиса. Три
способа опровержения: опровержение тезиса (прямое и косвенное), критика аргументов, выявление
несостоятельности  демонстрации.  Опровержение  фактами.  Установление  ложности  (или
противоречивости)  следствий,  вытекающих из  тезиса.  Опровержение  тезиса  через  доказательство
антитезиса.  Правила  доказательного  рассуждения  и  логические  ошибки  при  доказательстве  и
опровержении. Понятие о софизмах и логических парадоксах.
Тема 9. Основные формы развития знаний
Основные этапы развития научного исследования. Факт, проблема, гипотеза как основные формы
научного знания. Факт как эмпирическая основа научной теории. Научная проблема как знание об
имеющемся  незнании.  Виды  проблем.  Взаимосвязь  проблемы  и  гипотезы.  Гипотеза  как  научно-
обоснованное предположение о причинах или закономерных связях каких-либо явлений природы,
общества  и  мышления.  Виды  гипотез:  общая  гипотеза,  частная  гипотеза,  единичная  гипотеза.
Понятие рабочей гипотезы. Конкурирующие гипотезы. Построение гипотезы и этапы ее развития.
Гипотеза и судебно-следственная версия.
Способы  подтверждения  гипотез.  Обнаружение  предполагаемого  объекта,  явления  или  свойства,
являющегося  причиной  рассматриваемого  явления.  Выведение  следствий  и  их  верификация.
Косвенный  способ  превращения  гипотезы  в  достоверное  знание.  Использование  разделительно-
категорического умозаключения и отрицающе-утверждающего модуса в косвенном подтверждении
гипотезы.  Условия  доказательства  в  косвенном  доказательстве  гипотезы.  Опровержение  гипотез.
Характеристика научной теории как взаимосвязанной системы подтвержденных гипотез. Структура
теории. Функции научной теории.
Тема 10.Логические характеристики вопросно-ответных ситуаций
Логическая структура вопроса.  Роль вопроса в процессе познания.  Вопрос  как форма выражения
проблемы.  Виды  (типы)  вопросов:  уточняющие  (ли-вопросы),  восполняющие  (что-вопросы).
Сложные  вопросы:  конъюнктивные  (соединительные),  дизъюнктивные  (разделительные).
Предпосылки  вопросов.  Логически  корректные  и  логически  некорректные  вопросы.  Правила
постановки простых и сложных вопросов.
Логическая структура и виды ответов. Ответы на простые и сложные вопросы. Релевантность ответа.
Однозначные ответы (да,  нет).  Ответы на вопросы с минимальным и максимальным количеством
неопределенности.  Постановка вопросов  в  процессе  юридической практики,  в  профессиональной
деятельности юристов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В  ходе  реализации  дисциплины  «Логика»  используются  следующие  методы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении практических занятий: опрос, тестирование, контрольная работа, доклад. 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен  проводится с применением следующих методов (средств): метод устного ответа на вопросы
билета и дальнейшей беседы, а также устное решение логических  задач.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
на уровне знаний:
соотношение логики и языка права;
характеристику суждений и юридических норм;
основные виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные и по аналогии и общую характеристику
вопросно-ответных ситуаций;



основные положения теории аргументации и формы развития знаний (проблема, гипотеза, судебно-
следственная версия, теория);
специфику проявлений общетеоретических знаний по логике в сфере юридической деятельности.
на уровне умений:
определять  место  и  роль  логического  знания  в  предстоящей  профессиональной  деятельности  с
учетом ее специфики;
использовать  методы  логического  анализа  предметов,  явлений,  процессов  окружающей
действительности.
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