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Введение 

Условно можно выделить три этапа формирования логи
ки. Первый этап — это традиционная или общая логика. Нача
ла этого этапа были заложены еще древнегреческим филосо
фом Аристотелем. Главное содержание традиционной логики 
заключается в изучении умозаключений, суждений, понятий и 
операций с ними. 

Применение методов формализации, аксиоматизации, со
здание и использование искусственных языков и математичес
кого инструментария послужило причиной появления класси
ческой логики (логики символической, формальной, матема
тической). И, наконец, использование формальных методов и 
логических исчислений для анализа содержательных реалий 
(причинно-следственных отношений, динамики процессов, 
форм их урегулирования, вероятностных моделей развития) 
положило начало неклассической модальной логики. Ее еще 
называют философской логикой по той причине, что с помо
щью логического аппарата изучаются понятия необходимости, 
возможности, случайности, долженствования и т.п. В связи с 
этим осмысление предмета логики является далеко не триви
альной задачей, тем более еще и потому, что предмет логики 
исторически складывался и изменялся. 

Рассмотрение различных вопросов современной логики мы 
начнем с изучения того, как складывалась историческая про
блематика. Далее предметом рассмотрения будет анализ пред
мета и значения современной теоретической логики, изучение 
традиционной, классической и неклассической логики, выяв
ление вопросов методологии научного познания и, наконец, 
обращение к проблемам практической логики — теории аргу
ментации. 
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