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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
 
Целью освоения дисциплины «Логика» является формирование у студентов

профессионального юридического мышления; выработка практических навыков
рационального и эффективного рассуждения.

Задачи курса:
- ознакомить студентов с основными законами, формами и принципами правильного

мышления иприменением их на практике;
- сформировать умения последовательно и непротиворечиво рассуждать, делать

выводы,анализировать, давать точные формулировки и определения (дефиниции);
- научить выделять существенное, как в собственных суждениях, так и суждениях

оппонентов,правильно классифицировать явления в различных сферах деятельности;
- определить сферы практического применения полученных знаний;
- дать возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные

навыки.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,

н а в ы к и , соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля),
приведен в таблице 1.

 
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины (модуля)
Название ОПОП
ВО, сокращенное

Код
компетенции

Формулировка
компетенции Планируемые результаты обучения

40.03.01
«Юриспруденция»

(Б-ЮП)

ОПК-5 Способность
логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

Знания: сущность и условия речевой
профессиональной
коммуникации и логических
основ построения
профессиональной речи, основ
выстраивания логически
правильных рассуждений,
правил подготовки и
произнесения публичных речей,
принципов ведения
профессиональной дискуссии и
полемики, правил построения
правовых текстов, способов
аргументации.

Умения: логически верно,
аргументированно, ясно строить
устную и письменную речь,
составлять текст публичного
выступления и произнести его,
аргументированно и
доказательно вести полемику

Навыки: ведения диспута по
профессиональной, научной,
культурной, социально-правовой
и общественно-политической
тематике

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной
программы

 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, читается во 2 семестре.
Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие

у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин и/или
прохождении практик «Теория государства и права». На данную дисциплину опираются
«Гражданское право модуль Часть общая», «Уголовное право модуль Часть общая».

 

4. Объем дисциплины (модуля)
 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

 
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

Форма
обуче-

ния

Часть
УП

Семестр
(ОФО)

или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Трудо-
емкость Объем контактной работы (час)

СРС
Форма
аттес-
тации(З.Е.) Всего

Аудиторная Внеауди-
торная

лек. прак. лаб. ПА КСР

40.03.01
Юриспруденция ОЗФО Бл1.Б 2 3 15 6 8 0 1 0 93 З

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
 

5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОЗФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОЗФО

№ Название темы Кол-во часов, отведенное на Форма
текущего контроляЛек Практ Лаб СРС

1 Предмет и значение логики. 0.5 1 0 13 Собеседование,
тестирование, кейс-задачи

2 Понятие как форма
мышления. 1 1 0 13 Собеседование, кейс-

задачи, дискуссия.

3 Суждение. 1 1 0 13 Собеседование,
тестирование, кейс-задачи

4 Основные логические законы. 1 1 0 13 Собеседование,
тестирование, кейс-задачи

5 Умозаключение. 1 1 0 13 Собеседование,
тестирование, кейс-задачи

6 Логические основы теории
аргументации. 1 1 0 13 Собеседование,

тестирование, кейс-задачи

7 Гипотеза. 0.5 2 0 15 Собеседование,
тестирование, кейс-задачи

Итого по таблице 6 8 0 93

 

 
5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОЗФО



Тема 1 Предмет и значение логики.
Содержание темы: Мышление как предмет изучения логики. Познание и мышление.

Понятие логической формы. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений.
Логика и язык. Основные этапы развития формальной логики. Символическая логика.
Теоретическое и практическое значение логики. Роль логики в повышении культуры
мышления и профессиональной деятельности. Логика – рациональная основа процесса
обучения и познания.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: вводная лекция, практическое занятие, собеседование, тестирование, кейс-
задачи.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к лекции-дискуссии
(проблемной лекции), практическому занятию, собеседованию, тестированию, решению
кейс-задач путем изучения основной и дополнительной литературы.

 
Тема 2 Понятие как форма мышления.
Содержание темы: Отличительные особенности понятий как формы мышления.

Общая характеристика понятия. Признаки существенные и несущественные. Виды признаков
предмета. Языковые формы выражения понятий. Логическая структура понятия содержание
и объем. Отношения между понятиями. Типы совместимости. Типы несовместимости.
Определение (дефиниция) понятий. Явное и неявное определение. Ошибки в определения.
Приемы, сходные с определениями: описание, сравнение, характеристика, демонстрация.
Роль операции определения понятий в обыденной и профессиональной деятельности.
Деление понятий. Виды деления. Правила деления понятий. Возможные ошибки деления.
Классификация как специфический вид деления. Ошибки классификации. Обобщение и
ограничение понятий.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция-дискуссия (проблемная лекция), практическое занятие, собеседование,
тестирование, кейс-задачи.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к лекции-дискуссии
(проблемной лекции), практическому занятию, собеседованию, тестированию, решению
кейс-задач путем изучения основной и дополнительной литературы.

 
Тема 3 Суждение.
Содержание темы: Общая характеристика суждений. Суждение и предложение.

Структура простого категорического суждения, субъект, предикат, связка, кванторное слово.
Классификация простых суждений. Понятие «логического квадрата». Отношение между
суждениями. Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений из простых с
помощью логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и
отрицание. выражение логических связок в естественном языке. язык логики высказываний.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция-дискуссия (проблемная лекция), практическое занятие, собеседование,
тестирование, кейс-задачи.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к лекции-дискуссии
(проблемной лекции), практическому занятию, собеседованию, тестированию, решению
кейс-задач путем изучения основной и дополнительной литературы.

 
Тема 4 Основные логические законы.
Содержание темы: Основные черты правильного мышления: явность и точность

(определенность)выражения мыслей, последовательность, непротиворечивость,
обоснованность. Основные законы логики как принципы, выражающие наиболее важные
требования к мышлению. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного
третьего. Закон достаточного основания. Роль основных законов логики в науке и практике.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные



технологии: лекция-дискуссия (проблемная лекция), практическое занятие, собеседование,
тестирование, кейс-задачи.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к лекции-дискуссии
(проблемной лекции), практическому занятию, собеседованию, тестированию, решению
кейс-задач путем изучения основной и дополнительной литературы.

 
Тема 5 Умозаключение.
Содержание темы: Общая характеристика умозаключения как формы мышления.

Структура умозаключения. Форма умозаключения. Виды умозаключений: дедуктивные,
индуктивные, по аналогии. Логически необходимые и вероятные (правдоподобные)
заключения. Дедуктивные умозаключения, их общая характеристика. Непосредственные
умозаключения. Простой категорический силлогизм. Его структура. Фигуры, модусы и
правила категорического силлогизма. Выводы логики высказываний. Прямые и косвенные
выводы. Чисто условные умозаключения. Условно-категорические умозаключения. Чисто
разделительные умозаключения. Дилемма и трилемма. Индуктивные умозаключения, их
виды. Полная индукция. Неполная индукция, ее виды: популярная и научная, через анализ.
Ошибки популярной индукции. Умозаключение по аналогии, его структура и виды.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция-дискуссия (проблемная лекция), практическое занятие, собеседование,
тестирование, кейс-задачи.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к лекции-дискуссии
(проблемной лекции), практическому занятию, собеседованию, тестированию, решению
кейс-задач путем изучения основной и дополнительной литературы.

 
Тема 6 Логические основы теории аргументации.
Содержание темы: Понятие аргументации. Доказательство и убеждение. Способы

убеждения. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Прямое и непрямое
(косвенное) доказательство и его разновидности. Роль доказательства в профессиональной
деятельности. Правила доказательного рассуждения: по отношению к тезисам, к аргументам,
к форме доказательства. Софизмы и паралогизмы. Понятие о логических парадоксах.
Способы опровержения: опровержение тезиса (прямое и косвенное),критика аргументов,
критика демонстрации. Правила опровержения и доказательства. Ошибки в доказательстве и
опровержении.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция-дискуссия (проблемная лекция), практическое занятие, собеседование,
тестирование, кейс-задачи.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к лекции-дискуссии
(проблемной лекции), практическому занятию, собеседованию, тестированию, решению
кейс-задач путем изучения основной и дополнительной литературы.

 
Тема 7 Гипотеза.
Содержание темы: Понятие и черты гипотезы. Виды гипотезы по познавательным

функциям и по объекту исследования. Версии. Этапы построения гипотезы. Анализ. Синтез.
Выдвижение предположения. Проверка гипотезы и способы ее доказательства.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: заключительная лекция, практическое занятие, собеседование, тестирование,
кейс-задачи.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к заключительной
лекции, практическому занятию, собеседованию, тестированию, решению кейс-задач путем
изучения основной и дополнительной литературы.

 
 



6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)
 
Подготовка к лекционным темам, определенным в рабочей программе учебной

дисциплины «Логика», осуществляется студентами перед запланированной лекцией,
определенной учебным расписанием. Подготовка к лекции должна носить общий
ознакомительный характер, для выявления проблемного поля темы лекции и обеспечения
обратной связи студент – преподаватель. Темы для подготовки к практическим
(семинарским) занятиям установлены программой. Подготовка к практическим
(семинарским) занятиям предполагает самостоятельный анализ лекционного материала,
основной и дополнительной литературы, дополнительных теоретических и практических
источников. Примерные образцы кейс-задач и тестов, вопросы для собеседования по темам
содержатся в фонде оценочных средств, входящем в структуру УМК дисциплины и
расположенных в электронном виде. Самостоятельная работа студента состоит из комплекса
общих и индивидуальных заданий. В этот комплекс входит самостоятельная подготовка
студента к лекциям, праткическим занятиям.

В процессе изучения учебной дисциплины «Логика» предполагается изучение и
конспектирование первоисточников: материалов периодической печати, научной и учебной
литературы, письменный анализ нормативных актов и комментариев к ним.

Для подготовки к лекционному и праткическому занятию студентом используются
такие формы внеаудиторной работы, как реферирование.

Подготовка к лекции позволяет студентам активно и углубленно усваивать
получаемы материал, участвовать в интерактивных формах лекции – «лекция-дискуссия»,
«лекция с ошибкой» и т.п. Формирование во время лекционных занятий режима «обратной
связи» студенческой аудитории и лектора активизирует внимание обучающихся, создает их
заинтересованность в изучении предмета. Проведение лекции также предполагает не только
объяснение студентам лекционного материала, но и фиксирование ключевой информации в
конспектах лекций. С этой целью преподавателем заранее определяется ключевая
информация по предмету, которая подается в виде разъясняющего текста, определений,
схем. Лекционный материал сопровождается мультимедийными технологиями - наглядным
видео, аудио и презентационным материалом, содержащемся в УМК дисциплины.

Использование данного метода предполагает построение лекции как диалогического
общения преподавателя со студентами. Во внутреннем диалоге студенты вместе с
преподавателем ставят вопросы и отвечают на них или фиксируют вопросы в конспекте для
последующего выяснения в ходе самостоятельных заданий, индивидуальной консультации с
преподавателем или же обсуждения с другими студентами, а также на семинаре.

Для диалогического включения преподавателя со студентами необходимы следующие
условия:

- преподаватель входит в контакт со студентами не как «законодатель», а как
собеседник, пришедший на лекцию «поделиться» с ними своим личностным содержанием;

- преподаватель не только признает право студента на собственное суждение, но и
заинтересован в нем;

- новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета преподавателя,
ученого или автора учебника, но и в силу доказательства его истинности системой
рассуждений;

- материал лекции включает обсуждение различных точек зрения на решение учебных
проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержания, показывает способы
разрешения объективных противоречий в истории науки;

- общение со студентами строится таким образом, чтобы подвести их к
самостоятельным выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и
нахождения путей разрешения противоречий, созданных самим же преподавателем;

- преподаватель строит вопросы к вводимому материалу и отвечает на них, вызывает
вопросы у студентов и стимулирует самостоятельный поиск ответов на них по ходу лекции.
Добивается того, что студент думает совместно с ним.



Проблемные вопросы — это вопросы, ответ на которые не содержится ни в прежних
знаниях студентов, ни в наличной предъявляемой информации (запись на доске, таблицы на
стене и т.п.) и которые вызывают интеллектуальные затруднения у студентов. Проблемные
вопросы содержат в себе еще не раскрытую проблему, область неизвестного, новые знания,
для добывания которых необходимо какое-то интеллектуальное действие, определенный
целенаправленный мыслительный процесс.

Практическое (семинарское) занятие проводится с целью закрепления знаний,
полученных в ходе освоения лекционного материала, выработки первичных
профессиональных навыков по изучаемому курсу,тестирования, решения кейс-задач, а также
с целью контроля по освоению пройденного студентами материала.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо придерживаться
следующих рекомендаций:

- ознакомиться с тематическим планом дисциплины;
- изучить содержание темы предстоящего практического занятия по предложенным

источникам;
- составить конспект предстоящего занятия, используя предлагаемый план и

рекомендованные источники;
- зафиксировать вопросы, возникшие в процессе подготовки к занятию.
Подготовка к практическим занятиям предполагает работу с учебной и научной

литературой.
При подготовке к лекциям и практическим занятиям использование источников

литературы, рекомендованных для соответствующих дидактических единиц, является
обязательным условием успешного освоения профессиональных компетенций. В разделе
«основная литература» студентам предлагается ознакомиться с базовыми учебными
источниками, обеспечивающими необходимый уровень освоения теоретического материала.
При этом студентом могут быть использованы и иные альтернативные источники,
рекомендуется также проведение сравнительного анализа позиций и взглядов авторов
источников, указанных в рабочей программе и найденных самостоятельно. В случае
возникающих логических противоречий, выявления неточностей, связанных с разными
учебными источниками, необходимо обратится к преподавателю за консультацией. Раздел
«дополнительная литература» также содержит источники, обязательные для аудиторной и
внеаудиторной работы как теоретического плана, так и конкретных нормативно-правовых
актов, судебной практики и т.п. Ознакомление с ними формирует углубленные знания
студентов о дисциплине, позволяет сформировать аналитические навыки и практические
знания нормативно-правового регулирования.

 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в
доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на



соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

 
8.1      Основная литература
1.    Бочаров, В. А. Основы логики : учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. — Москва :

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 334 с. — (Классический университетский учебник). - ISBN
978-5-8199-0169-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836590
(дата обращения: 01.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

2.    Воронцов, Е. А. Логика : учебное пособие / Е. А. Воронцов. - Москва : ИНФРА-М,
2021. - 134 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-016546-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1178785 (дата обращения:
01.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

3.    Гетманова, А. Д., Логика для юристов. Со сборником задач : учебное пособие / А.
Д. Гетманова. — Москва : КноРус, 2023. — 340 с. — ISBN 978-5-406-11458-2. — URL:
https://book.ru/book/949601 (дата обращения: 15.04.2024). — Текст : электронный.

4.    Дягилев, В. В. Логика. Теория аргументации : учебное пособие / В.В. Дягилев,
П.В. Разов. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
DOI 10.12737/1085524. - ISBN 978-5-16-016183-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1939091 (дата обращения: 11.04.2024).

5.    Логика : учебник для бакалавриата / отв. ред. Л. А. Демина. — Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2024. — 224 с. - ISBN 978-5-91768-644-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2141383 (дата обращения: 11.04.2024).

 

8.2      Дополнительная литература
1.    Кузнецов, В. Г. Логика: основы рассуждения и научного анализа : учебное

пособие / В.Г. Кузнецов, Ю.Д. Егоров. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 290 с.— (Высшее
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5afd31f4231d61.77415685. - ISBN 978-
5-16-013115-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856729
(дата обращения: 01.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

2.    Логика и теория аргументации : учебно-методическое пособие / составитель С. Е.
Степанова. — Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. — 44 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/192248 (дата
обращения: 15.04.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.    Челпанов, Г. И.  Учебник логики / Г. И. Челпанов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2023. — 230 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12267-1. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/518870 (дата обращения: 12.04.2024).

 

8.3      Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):

1.    Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – Режим доступа:
https://elibrary.ru/



2.    Образовательная платформа "ЮРАЙТ"
3.    СПС КонсультантПлюс - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
4.    Электронно-библиотечная система "BOOK.ru"
5.    Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM"
6.    Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM" - Режим доступа:

https://znanium.com/
7.    Электронно-библиотечная система "ЛАНЬ"
8.    Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим

доступа: http://oaji.net/
9.    Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных

профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

 
Основное оборудование:
·      DIS CM 6090 P Пульт председателя с 2-мя селекторами каналов
·      DIS DM 6090 P Пульт делегата с 2-мя селекторами каналов
·      LCD-монитор 17"
·      PTZ - Камера
·      Двухполосная АС 30Вт MR-44
·      Линейный приемник XGA
·      Микрофон на гусиной шее 50см, DIS GM 4424
·      Микрофон на гусиной шее 50см,DIS GM 4424
·      Монитор Samsung 152Т 15"
·      Моторизованный экран 300*401 см
·      Натяжной экран, 152*203 см
·      Ноутбук № 4 Lenovo IdeaPad G5070
·      Передатчик XGA сигнала в витую пару САТ5
·      Передатчик видеосигналов в витую пару САТ5
·      Приемник видеосигнала из витой пары САТ5
·      Приемник видеосигналов из витой пары САТ5
·      Пульт делегата с 2-мя селекторами каналов, без микрофона системы DCS 6000
·      Четырехканальный передатчик XGA сигнала в витую пару САТ5
Программное обеспечение:
·      VMware Horizon ViewStandard
·      Microsoft Office 2003 Russian
·      Mozilla Firefox Russian
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