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В современной России наметилась деструктивная тенденция в преподавании логики. Логика как 

учебная дисциплина либо полностью изымается из учебных планов, либо имеет место резкое сокра-

щение на нее аудиторных часов в целом, причем преимущественно за счет практических занятий. 

Логика сама по себе не претендует на решение собственно юридических проблем, но, обеспечивая 

правильное мышление, в значительной мере способствует их решению. 
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реподавание курса логики на протяже-

нии столетий являлось необходимым 

компонентом профессиональной подготовки 

юридических кадров.   

Сегодня же в современной России наме-

тилась деструктивная тенденция в этой обла-

сти. Логика как учебная дисциплина либо 

полностью изымается из учебных планов, 

либо имеет место резкое сокращение на нее 

аудиторных часов в целом, причем преиму-

щественно за счет практических занятий.  

Учащиеся, получающие знания о логике 

лишь в лекционной форме без последующего 

их закрепления на практических занятиях, 

испытывают серьезные затруднения в опре-

делении понятий (допускают ошибки логи-

ческого круга, нарушают соразмерность 

определения). Зачастую не видят различий 

между обобщением фактов и получением 

выводных знаний на основе оперирования с 

понятиями и суждениями. Делают поспеш-

ные обобщения. Не умеют делать выводы 

посредством различного вида умозаключе-

ний. Затрудняются как с постановкой вопро-

сов, так ответами на них. 

Изучение логики посредством лекционного 

курса без соответствующего закрепления ба-

зовых алгоритмов на семинарских занятиях 

подобно изучению иностранного языка по-

средством лекций, а не практических занятий. 

Исторический опыт показывает, что од-

них теоретических знаний для правильного 

логического мышления недостаточно. Для 

этого требуется практика, первые шаги кото-

рой должны осуществляться на семинарских 

(практических) занятиях под руководством 

преподавателя, а затем самостоятельно. Объ-

ем часов на такие занятия должен быть как 

минимум в два раза больше объема часов 

отводимого на лекционные занятия. 

Сознательное использование правил и за-

конов логики делает мыслительную деятель-

ность ясной и результативной. Последова-

тельное их применение приводит к выработ-

ке логически правильных образцов, закреп-

лению их на уровне стереотипов и тем са-

мым способствует формированию логиче-

ской культуры мышления. 

Формальная логика является важнейшей 

составляющей духовной культуры. Посред-

ством логики вырабатывается умение созна-

тельно владеть приемами мышления, пра-

вильно обращаться с мыслительными фор-

мами, с которыми приходится активно иметь 

дело каждому человеку в любом процессе 

передачи мыслей. В этом и заключается ее 

общекультурное значение. 

Вместе с тем бытует мнение, что можно 

логично рассуждать, даже не зная правил ло-

гики: ведь умеют же люди выражать свои 

мысли с помощью речи, не зная или не пом-

ня ее грамматики. 

Действительно, любой нормальный чело-

век способен мыслить и не изучая логики. 

Однако в практических сферах, где мышле-

ние является инструментом профессиональ-

П 
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ной деятельности, для специалиста важным 

является умение не просто мыслить, а мыс-

лить правильно. Как умение правильно ды-

шать в сферах, где дыхание является ин-

струментом профессиональной деятельности 

(например, плавание, пение, дикция и т. п.). 

Так для юриста как специалиста, главным 

инструментом которого является его ум, 

способность глубоко и грамотно мыслить, 

стихийной правильности мышления явно не-

достаточно. Он должен научиться контроли-

ровать мышление со стороны его формы, со-

знательно управлять этим процессом: прове-

рять его правильность, предупреждать воз-

никновение логических ошибок, а также 

находить их и исправлять. Это будет способ-

ствовать четкости и последовательности рас-

суждений, сделает поиск и доказательство 

истинности полученных результатов намно-

го эффективнее, быстрее и надежнее. Осо-

бенно это необходимо при получении вы-

водного знания, истинность которого не 

обеспечивается стихийной правильностью 

рассуждения. Именно такие мыслительные 

операции превалируют в работе юристов. 

Более того, трудно найти область практи-

ческой деятельности, где низкий уровень ло-

гического мышления, нарушение законов 

логики, бездоказательность утверждений и 

отрицаний, построение неправильных рас-

суждений могут причинить вред больший, 

чем в правовой области. В юридической 

практике нередки случаи и когда логические 

ошибки допускаются по незнанию, и когда 

нарушение законов и правил логики осу-

ществляется преднамеренно.  

Чем же тут может помочь формальная ло-

гика? Изучение логики развивает ясность и 

четкость мышления, способность оптимально 

уточнять предмет мысли, внимательность, ак-

куратность, обстоятельность, уравновешен-

ность, убедительность и надежность в сужде-

ниях, умение абстрагироваться от конкретно-

го содержания и сосредоточиться на структу-

ре своей мысли. Тот, кто овладевает знанием 

и навыками формально-логического мышле-

ния, всегда понятен окружающим людям, со-

знательно исключает какую бы то ни было 

расплывчатость в деловом разговоре, непо-

нятность и непоследовательность в деловой 

документации, бессистемность в обработке 

информации. Он способен быстро выделить 

рациональное зерно даже в сбивчивой чужой 

речи, оценивать доказательную силу высказы-

ваний в споре, дискуссии, находить короткие 

и правильные пути исправления ошибок. Не 

случайно логику считают орудием истины и 

незаменимым средством разоблачения лжи, 

заблуждения и дезинформации. 

Таким образом, знание формальной логи-

ки помогает юристу: 

 развивать умственные способности пра-
воведа, совершенствовать формальный ап-
парат его мышления; 

 сознательно пользоваться исходными 
принципами правильного мышления;  

 вырабатывать логически стройную и ар-
гументированную профессиональную речь; 

 вскрывать противоречия в показаниях 
потерпевшего, свидетеля, обвиняемого; 

 опровергать необоснованные доводы 
своих оппонентов; 

 разрабатывать судебно-следственные 
версии; 

 логически правильно составлять офици-
альные юридические документы: протоколы, 
акты, заключения,  приказы, директивы и т.п.; 

 предвидеть последствия своих и чужих вы-
сказываний, действий и поступков [2, с. 19-20]. 

В своей совокупности эти знания умения 

и навыки составляют логическую культуру 

специалиста правоведа, а сама логическая 

культура по праву считается важнейшей 

составляющей профессиональной подго-

товки юриста.  

Общегуманитарные возможности логики 

полнее раскрываются при учете логико-

формальной природы юридического мышле-

ния. Формальность, нормативность как ло-

гики, так и права позволяет им эффективно 

взаимодействовать и взаимно обогащать 

друг друга.  

Разнообразные способы логического рас-

суждения обнаруживаются и в практике до-

казывания, и в построении следственных 

версий, и в судопроизводстве, и в нормот-

ворчестве, и в теоретическом анализе права. 

Логическая форма оказывает большое влия-

ние на содержание правового мышления. 

Это с одной стороны. 



2018 ОБЩЕСТВО, № 2(10) 

 

16 

С другой стороны, сами содержательно-

нормативные характеристики правового 

мышления во многом определяют особенно-

сти его логической формы. Конечно, позна-

ние, связанное с установлением истины по 

уголовным и гражданским делам, в извест-

ном смысле является частным случаем науч-

ного познания. Оно протекает в тех же логи-

ческих формах и подчинено тем же законам, 

что и познание в любой области знания. Тем 

не менее, процедуры исследования в право-

вой сфере специфичны, потому что они 

строго и детально регламентированы юриди-

ческими нормами, чего нет ни в какой иной 

области познания. Здесь закон устанавливает 

формы, в которых протекает вся познава-

тельная деятельность. Выдающийся русский 

философ и государствовед И.А. Ильин, 

обосновывая необходимость предметного 

логического и нормативного рассмотрения 

права, подчеркивал: «...Право тем совершен-

нее в формальном отношении, чем более оно 

продумано и чем более прямых определений 

содержится в его нормах; ибо в научной тео-

рии всегда остается спорное, а в правосозна-

нии – неустойчивое и подверженное влия-

нию частного интереса» [3, с. 27]. 

Значимость логико-формальных структур 

в юридическом мышлении определена самой 

природой права. Формальная сторона в нем 

гораздо более сильна, чем в любой иной 

форме социальной мысли, потому что здесь 

требуется точность, недвусмысленность ис-

ходных понятий, рассуждения должны про-

изводиться по строгим правилам, а правила, 

в свою очередь, подчиняются некоторым 

общим законам. 

Формализация знания, которую допускает 

юридическое мышление, открывает возмож-

ности для использования моделей, наглядно 

выражающих структуры познания специфи-

ческих для права объектов. 

Не поняв логико-формальной природы 

юридического мышления, невозможно ясно 

представить себе его специфику, ибо осо-

бенность данному мышлению придает не 

только конкретный предмет, но и способ ра-

ционального выражения этого предмета. 

В сфере права не субъект познания, а за-

конодатель решает вопрос о том, можно или 

нельзя, например, пользоваться такой логи-

ческой формой поиска знания, как аналогия. 

В гражданском праве закон допускает анало-

гию, а в уголовном праве она не может быть 

использована. 

Кроме того, познание в практических 

сферах (следствие, суд) не сопряжено с зада-

чей установления каких-либо общих законо-

мерностей социально-правовых явлений, а 

направлено всегда на познание единичного 

предмета [4, с. 13]. 

Другая особенность применения логики в 

сфере права обусловлена кругом специфиче-

ских понятий, которыми оперирует юриди-

ческое мышление. Имеются в виду не специ-

альные термины юриспруденции, такие как 

«санкция», «процедура», «кассация», «пре-

зумпция», которые найдут свое разъяснение 

в специальных юридических дисциплинах. 

Логика раскрывает перед юристами много-

значность слов, например, условного союза 

«если», таких наиболее употребительных 

слов, как «каждый», «некоторый», «суще-

ствует» и т. п. Она помогает уточнить значе-

ние употребляемых слов-понятий, которыми 

оперируют в каждом доказывании и споре: 

«причина», «условие», «следует», «возмож-

но» или «должно» и т. д. Здесь особенное 

значение приобретает логическая техника 

формулирования реальных определений, 

среди которых в правовой сфере наибольшее 

хождение имеет определение через ближай-

ший род и видовое отличие. 

Юристы не могут оставить без внимания 

и такие логические требования, как умения 

правильно классифицировать, а также со-

хранять в каждом случае определенную и 

последовательную структуру затрагиваемых 

проблем и высказываемых предложений.  

Очевидно, что логика сама по себе не в 

состоянии решать собственно юридические 

проблемы, но, обеспечивая правильное 

мышление, в значительной мере способству-

ет их решению. 

Наиболее наглядно это можно просле-

дить на примере утверждений или отрица-

ний каких-либо обстоятельств, с которыми 

юрист постоянно сталкивается, что нашло 

свое исчерпывающее объяснение в тради-

ционной логике. 
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В то же время юристу приходится иметь 

дело с различного рода оценками, нормами, 

которые утверждают, что так-то и так-то по-

ступать нельзя, а вот так-то и так-то при та-

ких-то и таких-то обстоятельствах следует 

поступать обязательно. Это проявляется в 

высказывании различных решений, распо-

ряжений, приговоров. Некоторые из этих 

проблем способствовали появлению логики 

норм и модальной логики. 

Следовательно, логика и юриспруденция 

могут, взаимно обогащаясь, стимулировать 

творческую работу юриста и открывать перед 

ним ясную перспективу его деятельности. 
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