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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

• формирование знаний основных категорий логики, законов, форм логического 

мышления, правил и методов логического доказательства и опровержения; 

• приобретение умений применять знания логики на практике, аргументировано 

доказывать выдвинутые положения, вести научную дискуссию. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Логика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Философия: 

Знания: знать философское учение о познании. 

Умения: уметь дифференцировать научное и вненаучное знание. 

Навыки: владеть философскими методами анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. ВКР в период преддипломной практики 

2.2.2. Гос.Экзамен и/или защита ВКР 

2.2.3. Теория доказательств в уголовном процессе 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-7 способностью к логическому 

мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

Знать и понимать: основные законы логики 

 

Уметь: осуществлять логические операции с 

понятиями, устанавливать логический смысл 

суждения; пользоваться логическими правилами 

ведения диалога и дискуссии 

 

Владеть: навыками использования различных видов 

логических доказательств в устной и письменной 

речи, в процессе ведения дискуссии и полемики 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 36 36,15 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

В том числе: 
  

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Раздел 1 

Раздел 1. Логика как 

наука  

Предмет и значение 

логики. 

Возникновение и 

этапы развития 

логики как науки. 

Мышление и язык. 

Язык формальной 

логики. Основные 

законы логики. 

4  4/4  26 34/4  

2 4 Раздел 2 

Раздел II. Основные 

формы логического 

мышления.  

Понятие как форма 

логического 

мышления. Суждение 

как форма 

логического 

мышления. 

Логический анализ 

умозаключений. 

4  4/4  26 34/4 ПК1,  

(Тестирование, 

опрос, доклады, 

эссе по 

разделам 1,2) 

3 4 Раздел 3 

Раздел III. Логические 

основы аргументации  

Логическая структура 

обоснования. Виды 

доказательства и 

опровержения. 

4  4/2  26 34/2  

4 4 Раздел 4 

Раздел IV. Формы 

развития научного 

знания  

Основные формы 

развития знания: 

проблема, гипотеза, 

закон, теория. 

6  6/4  30 42/4 ПК2,  

(Тестирование, 

опрос, доклады, 

эссе по 

разделам 3,4) 

5 4 Тема 5 

Дифференцированный 

зачет  

     0 ЗаО 

6  Всего:  18  18/14  108 144/14  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 18 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 Раздел 1. Логика как 

наука 

Предмет и значение логики. Возникновение и 

этапы развития логики как науки. Мышление и 

язык. Язык формальной логики.  

 

Круглый стол «Основные законы логики» 

4 / 4 

2 

4 Раздел II. Основные 

формы логического 

мышления.  

Понятие как форма логического мышления. 

Суждение как форма логического мышления.  

 

Круглый стол «Логический анализ 

умозаключений» 

4 / 4 

3 

4 Раздел III. Логические 

основы аргументации 

Логическая структура обоснования.  

 

Кейс-стади «Виды доказательства и 

опровержения». 

4 / 2 

4 

4 Раздел IV. Формы 

развития научного 

знания 

Основные формы развития знания: проблема, 

гипотеза, закон, теория. 

 

Круглый стол «Логика в профессиональной 

деятельности». 

6 / 4 

ВСЕГО: 18/14 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (кейс-стади, 

круглых столов, подготовку и обсуждение эссе, докладов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 Раздел 1. Логика как 

наука 

Изучение и конспектирование 

рекомендуемой литературы 

 

Решение тестовых заданий, подготовка 

докладов, эссе.[1]; [2]; [3] 

26 

2 4 Раздел II. Основные 

формы логического 

мышления.  

Изучение и конспектирование 

рекомендуемой литературы 

 

Решение тестовых заданий, подготовка 

докладов, эссе.[1]; [2]; [3] 

26 

3 4 Раздел III. 

Логические основы 

аргументации 

Изучение и конспектирование 

рекомендуемой литературы. 

 

Решение тестовых заданий, подготовка 

докладов, эссе.[1]; [2]; [3] 

26 

4 4 Раздел IV. Формы 

развития научного 

знания 

Изучение и конспектирование 

рекомендуемой литературы 

 

Решение тестовых заданий, подготовка 

докладов, эссе.[1]; [2]; [3] 

30 

ВСЕГО:  108 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Логика: учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата  

А.А. Ивин М.: Издательство 

Юрайт, 2017 

 

Электронно-

библиотечная 

система ЮРАЙТ 

(https://biblio-

online.ru/) 

Все разделы, стр. 

3-387 

2 Логика: учебник для 

бакалавров  

К.А. Михайлов М.: Издательство 

Юрайт, 2017 

 

Электронно-

библиотечная 

система ЮРАЙТ 

(https://biblio-

online.ru/) 

Все разделы, 

Стр. 3-636 

 

3 Логика: учебник  А.Д. Гетманова М.: Издательство 

КноРус, 2016 

 

Электронно-

библиотечная 

система BOOK.RU 

(http://www.book.ru/) 

Все разделы, 

Стр. 3-235 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

4 Логика и аргументация для 

юристов: учебник и 

практикум для прикладного 

бакалавриата 

Н.В. Михалкин. М.: Издательство 

Юрайт, 2017 

 

Электронно-

библиотечная 

система ЮРАЙТ 

(https://biblio-

online.ru/) 

Все разделы, 

Стр. 3-365 

5 Логика. Углубленный курс: 

учебное пособие  

А.Д. Гетманова М.: КноРус, 2016 

 

Электронно-

библиотечная 

система BOOK.RU 

(http://www.book.ru/) 

Все разделы, 

Стр. 3-192 

 

6 Логика: учебное пособие  Ю.П. Попов M.: КноРус, 2016 

 

Электронно-

библиотечная 

система BOOK.RU 

(http://www.book.ru/) 

Все разделы, стр. 

3-296 

 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Сайт журнала «Логические исследования» – http://iph.ras.ru/login.htm 

Сектор логики Института философии АН – http://logic.iph.ras.ru/links.html  

Библиотека Гумер – гуманитарные науки (логика, культурология, история России, этика, 

философия и др.) – http://www.gumer.info/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Интернет-браузер, 

СПС «Консультант Плюс».  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащённые наборами 

демонстрационного оборудования. 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение для самостоятельной работы, оснащённое компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины включает в себя цели освоения 

учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре ОП ВО, компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины (ожидаемые 

результаты образования и компетенции студента по завершении освоения программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины; виды 

самостоятельной работы студентов; учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебной дисциплины; список дополнительной литературы. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекционные и практические 

занятия (семинары). В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия курса, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы. В ходе практических занятий раскрываются и разъясняются 

основные понятия изучаемого раздела, даются рекомендации по углубленному изучению 

курса. Готовиться к практическому занятию следует заранее. Для этого необходимо 

внимательно ознакомиться с планом занятия, вопросами, выносимыми на практическое 

занятие и другими материалами, уяснить вопросы, содержание занятия и цели его 

проведения. Рекомендуется составить план подготовки к семинару. Затем нужно 

подобрать литературу и другой необходимый материал.  

Прежде всего, студентам необходимо обратиться к своим конспектам лекции и 

соответствующему разделу учебника и курсу лекций. После этого можно приступить к 

изучению дополнительной литературы. Изучение всех источников должно строиться из 



расчета поиска ответов на вынесенные на семинар и практические занятия вопросы 

(первоисточники законспектировать). При изучении литературы следует выделять 

вопросы, которые остались непонятными или требуют дополнительного усвоения. 

Перед проведением занятий могут быть назначены консультации. Консультации могут 

быть индивидуальными и групповыми, устными и письменными. В консультациях могут 

нуждаться все студенты, в том числе и наиболее активные из них, желающие углубить 

свои знания по тому или иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те 

студенты, которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 

учебной программы, при написании научного доклада или подготовке к зачету с оценкой. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. Следует иметь в 

виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпывающего ответа, но в этом 

случае он обязательно порекомендует для самостоятельного изучения соответствующую 

учебную литературу, другие источники.  

Завершающий этап подготовки к практическим занятиям состоит в составлении 

развернутых планов выступления по каждому вопросу практического занятия (семинара). 

Студент должен быть готов к докладу по каждому вопросу плана занятий (8?10 минут) и к 

участию в обсуждении и дополнении докладов (3?5 минут).  

Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к практическим занятиям, либо 

вести все записи (конспекты лекций и записи к семинарским и практическим занятиям) в 

одной тетради. 

Семинар может быть проведен в форме обсуждения письменных докладов, заранее 

подготовленных отдельными студентами по заданию преподавателей, в виде круглого 

стола. Форма проведения практического занятия объявляется студентам заранее, чтобы у 

них была возможность успешно подготовиться к нему. 

Активность каждого участника на практическом занятии (при рассмотрении вопросов) 

проявляется в том, как внимательно он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы 

в их выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу. 

В ответах студентов должна быть самостоятельность, творческое отношение к 

содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах. Выступления 

студентов должны быть грамотными в литературном отношении. 

В случае пропуска практического (семинарского) занятия студент обязан подготовить 

материал и отчитаться по нему перед преподавателем в обусловленное время.  

Значимым методом изучения учебного курса является самостоятельная работа студента, 

состоящая из изучения научных трудов, учебной литературы, первоисточников по 

проблематике дисциплины, разработки докладов, эссе, решения тестовых заданий. 


